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Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») (далее 

соответственно – программа по изобразительному искусству, искусство) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству 

образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные  

в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит  

в формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 
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изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия  

с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся  

с многообразием видов художественной деятельности и технически 

доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений 

искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству 

структурировано как система тематических модулей. Изучение содержания 

всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю); во 2 классе –  

34 часа (1 час в неделю); в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 4 классе –  

34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального  

или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы  

для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, 

зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или  

по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция  

в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки  

по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания  

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач – установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы  

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна  

на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие  

и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок  

и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков  

и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета  

с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды 

и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, 

ветер – по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 
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Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного  

по мотивам выбранного художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие 

по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки  

в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль  

в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок 

дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки  

по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 
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Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их  

с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, И.И. Шишкина, Н.П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(например, произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint  

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint  

на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр  

в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка  

по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения 

и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 
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Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши  

или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: 

эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор  

для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба  

в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения  

в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или  

из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения  

в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя).  
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Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 

(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий 

и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города  

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности  

(по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи  

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес  

к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, 

В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, 

догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе  

с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).  
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Портретные изображения человека по представлению и наблюдению  

с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные  

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей  

на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам 

Отечества, героям Великой Отечественной войны и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта  

и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы  

и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 
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Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления  

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях  

в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и 

Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных 

традиций). 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека  

(при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи  

или этнокультурных традиций народов России.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУНА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес  

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса  

к культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной  

в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний  

о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства 

личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 



Федеральная рабочая программа | Изобразительное искусство. 1–4 классы 

 

17 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся  

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также  

в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 
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Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого  

и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции;  

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества;  

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской  

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,  

по назначению в жизни людей; 
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классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах  

и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему 

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе  

в Интернете. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное 

отношение к противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения  

с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества  

с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
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достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное 

отношение к используемым материалам;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета  

с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа  

для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её  

в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения  

(в рамках программного материала). 
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Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы 

плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 
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Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) 

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета  

и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки  

с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения 

на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова 

и других художников по выбору учителя), а также произведений  

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций  

в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического  

и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 

в кадре. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 
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Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных  

(с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков  

и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания 

цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла  

(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 
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Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения  

с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – 

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла  

(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека  

на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений  

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части  

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 
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Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения 

в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также 

ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного  

анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, 

чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных 

художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий  

в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты  

и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать 

простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать  

в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 
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Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги,  

о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)  

по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру  

или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа  

на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 
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Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например,  

в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал  

о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и  

по представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать  

в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села  

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно  

и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные  
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по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, 

приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-

Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления  

об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия  

в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах,  

в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию  

и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения  

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять  

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные 

пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов  

и представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания 

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный  

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины  

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа  

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной 

войны или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 

Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных  

для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 
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символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма  

и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, 

а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного 

жилого дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного древнерусского храма, знать примеры 

наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 

красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь 

его изобразить, иметь общее, целостное образное представление  

о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость  

для современных людей сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории  

и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 
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А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, 

А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору 

учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину  

и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения  

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление  

об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе  

с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения  

в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Ты учишься 

изображать 

10 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Рассматривание иллюстраций детской 

книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии  

с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко 

выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной  

на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова и другие по выбору 

учителя). 

 

Приобретение опыта рассматривания 

и анализа детских рисунков  

с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции, цвета, а 

также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

 

Приобретение опыта рассматривания 

иллюстраций детской книги  

на основе содержательных установок 

учителя. 
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Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека  

в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

 

Модуль «Графика» 

Представление о пропорциях:  

короткое – длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого 

(на основе рисунков животных).  

 

 

 

 

 

 

Модуль «Графика» 

Графическое пятно (ахроматическое)  

и представление о силуэте. 

Расположение изображения  

на листе.  

Выбор вертикального или  

горизонтального формата листа  

Применение простых графических 

материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Создание графического рисунка  

на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

 

 

 

Анализ соотношений пропорций, 

визуальное сравнение 

пространственных величин. 

Освоение первичных знаний и 

навыков композиционного 

расположения изображения на листе. 

Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа  

для выполнения соответствующих 

задач рисунка. 

 

Аналитическое наблюдение формы 

предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы 

как основы обучения рисунку. 
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в зависимости от содержания 

изображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Приёмы работы с пластилином; 

дощечка, стек, тряпочка. Лепка 

зверушек из цельной формы 

(например, черепашки, ёжика, 

зайчика). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной  

для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя  

с учётом местных промыслов). 

 

Модуль «Графика» 

Разные виды линий. Линейный 

рисунок. Графические материалы  

для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования 

линией.  

Рисование с натуры: разные листья и 

их форма. 

 

 

 

 

Лепка зверей в объеме.  

Освоение приемов работы  

с пластилином:  лепка из цельной 

формы, приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания 

Лепка игрушки, характерной  

для одного из наиболее известных 

народных художественных 

промыслов. 

 

 

 

 

 

 

Создание рисунка простого 

(плоского) предмета с натуры. 

Освоение приемов рисования линией. 
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Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью  

в условиях урока. Краски «гуашь», 

кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. 

 

Модуль «Живопись» 

Эмоциональная выразительность 

цвета, способы выражения настроения 

в изображаемом сюжете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

Приобретение навыков работы 

цветом, навыков смешения красок, 

пастозного плотного и прозрачного 

нанесение краски. 

Освоение разного характера мазков и 

движений кистью, навыков создания 

выразительной фактуры  

и приобретение знаний о кроющих 

качествах гуаши. 

 

 

Приобретение представлений  

об эмоциональной выразительности 

цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой»  

и мрачный и другое. 

Создание пейзажей, передающих 

разные состояния погоды  

(например, туман, грозу) на основе 

изменения тонального звучания 

цвета; передача разного цветового 

состояния моря. 

 

Приобретение опыта  

эстетического, эмоционального 

общения со станковой  

картиной, опыта восприятия  
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получаемых знаний и творческих 

практических задач – установок 

наблюдения 

 

картин со сказочным  

сюжетом, произведений  

с ярко выраженным  

эмоциональным настроением; 

приобретение представлений  

о значении зрительских  

умений и специальных  

знаний 

2 Ты украшаешь 9 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Знакомство с картиной, в которой  

ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова и другие по выбору 

учителя). 

 

Модуль «Живопись» 

Живописное изображение разных 

цветков по представлению и 

восприятию.  

 

Модуль «Графика» 

Представление о симметрии.  

Цельная форма и её части. 

Формирование навыка видения 

целостности. 

Освоение опыта восприятия 

художественных иллюстраций  

в детских книгах и отношения к ним 

в соответствии с учебной установкой. 

 

 

 

 

 

Освоение названий основных и 

составных цветов и способов 

получения разных оттенков 

составного цвета. 

 

Приобретение представлений  

о симметрии. 

Освоение навыков видения 

целостной формы. 

Восприятие учебной задачи, 
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Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Последовательное ведение  

работы над изображением  

бабочки по представлению, 

использование линии  

симметрии при составлении  

узора крыльев. 

 

Модуль «Живопись» 

Техника монотипии. Представления  

о симметрии. Развитие воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров 

в живой природе (в условиях урока  

на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное 

поставленной учителем, и решение её 

в своей практической 

художественной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков работы гуашью 

(монотипия). Эмоциональная 

выразительность цвета. Обсуждение 

результатов своей практической 

работы и работы одноклассников  

с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, 

выраженного в рисунке содержания  

и средств его выражения. 

 

Рассмотрение и эстетическая 

характеристика различных примеров 

узоров в природе (в условиях урока 

на основе фотографий). 

 

 

 

 



Федеральная рабочая программа | Изобразительное искусство. 1–4 классы 

 

39 

сопоставление с орнаментами  

в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов.  

Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная 

композиция в круге или в полосе. 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя  

с учётом местных промыслов). 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Ассоциативное сопоставление  

 

 

 

 

Освоение навыков приводить 

примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами  

в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Приобретение опыта создания 

орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

 

Развитие представлений о глиняных 

игрушках отечественных народных 

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыта 

практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

 

Приобретение знания о значении и 

назначении украшений в жизни 

людей. 
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с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Оригами – создание игрушки  

для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. Дизайн предмета: 

изготовление нарядной упаковки 

путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Модуль «Скульптура» 

Бумажная пластика. Овладение 

первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и 

картона 

 

 

 

Подготовка и оформление  

праздника, создание игрушки  

для новогодней ёлки, изготовление 

нарядной упаковки. Освоение 

приемов складывания бумаги. 

Освоение приемов надрезания, 

закручивания, складывания бумаги. 

Приобретение навыков изготовления 

объемной аппликации из бумаги и 

картона 

3 Ты строишь 8 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и 

предметной среды жизни  

человека в зависимости  

от поставленной аналитической  

и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

 

Приобретение опыта эстетического 

восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 
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Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных 

архитектурных зданий в окружающем 

мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей 

зданий. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Рассматривание иллюстраций детской 

книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии  

с изучаемой темой 

 

Модуль «Архитектура» 

Овладение приёмами склеивания, 

надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Макетирование (или аппликация) 

пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или 

пластилина. 

 

Рассмотрение различных 

произведений архитектуры  

в окружающем мире  

(по фотографиям в условиях урока); 

приобретение опыта рисования дома 

при помощи отпечатков. 

 

Приобретение опыта эстетического 

наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений  

с учётом учебных задач и визуальной 

установки учителя. 

 

 

Анализ характерных особенностей и 

составных частей рассматриваемых 

зданий. Освоение приемов 

склеивания, надрезания и вырезания 

деталей, развитие представлений  

о симметрии. 

 

Приобретение опыта 

пространственного макетирования 

(сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 
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Модуль «Архитектура» 

Складывание объёмных простых 

геометрических тел. 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Освоение приёмов конструирования  

из бумаги. 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных 

архитектурных зданий  

в окружающем мире  

и по фотографиям 

Приобретение представления  

о конструктивной основе любого 

предмета и первичных навыков 

анализа его строения. 

 

 

Освоение приёмов конструирования 

из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

 

 

Наблюдение архитектурных зданий  

в окружающем мире и  

 по фотографиям. Пространственное 

макетирование в форме коллективной 

игровой деятельности 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу  

6 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка 

эмоционального содержания 

произведений. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство  

Узоры в природе. Наблюдение узоров 

в живой природе (в условиях урока  

Приобретение опыта 

художественного наблюдения 

предметной среды жизни человека  

в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

 

Определение видов орнаментов  

по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, 

анималистические. 
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на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов  

действительности. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство  

Последовательное ведение работы  

над изображением бабочки  

по представлению, использование 

линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей 

природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

 

 

Модуль «Живопись»  

Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. 

 

 

 

 

 

Использование симметрии  

в художественной деятельности. 

Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки  

по представлению, использование 

линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

 

Знакомство с программами  

Paint или Paint net.  

Создание фотографий с целью 

эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Обсуждение фотографий: с какой 

целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

 

Приобретение опыта сравнивать 

тёмные и светлые оттенки цвета; 

смешивать цветные краски с белой и 

чёрной для изменения их тона.  
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Модуль «Живопись»  

Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность  

цвета 

Формирование представлений  

о делении цветов на тёплые и 

холодные, упражнения умения 

различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

 

Творческая работа на заданную тему 

с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33   
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2 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Введение 2 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного  

и эмоционального содержания  

детских работ. 

Восприятие орнаментальных 

произведений прикладного  

искусства (например, кружево,  

шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи  

с активным выражением цветового 

состояния в природе. 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественное наблюдение природы 

и красивых природных деталей, анализ 

их конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их  

Обсуждение примеров детского 

художественного творчества с точки 

зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения 

изображения в листе, цвета и других 

средств художественной 

выразительности, а также ответа  

на поставленную учебную задачу. 

Приобретение опыта эстетического 

наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной 

организации (например, кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и 

ткани, чеканка). 

 

Освоение и развитие умения  

вести эстетическое наблюдение 

явлений природы. 

Приобретение опыта эстетического 

наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного 
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с рукотворными произведениями. 

Восприятие произведений живописи  

с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

Н.П. Крымова Восприятие 

произведений анималистического 

жанра в графике (например, 

произведений В.В. Ватагина,  

Е.И. Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В.В. Ватагина) 

искусства и их орнаментальной 

организации. 

Приобретение опыта восприятия, 

эстетического анализа  

произведений отечественных 

художников-пейзажистов, 

художников-анималистов. 

Приобретение опыта восприятия, 

эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким 

выражением настроения 

2 Как и чем работает 

художник 

14 Модуль «Живопись» 

Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные 

кисти. Приёмы работы акварелью. 

Разный характер мазков  

и движений кистью. 

 

Модуль «Графика» 

Рисунок с натуры простого предмета. 

Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать  

Приобретение опыта работы 

акварельной краской и понимания 

особенности работы прозрачной 

краской. Освоение разного характера 

мазков и движений кистью, навыков 

создания выразительной фактуры. 

 

 

Освоение  приёмов работы новыми 

графическими художественными 

материалами. 

Приобретение опыта рисования 

предметов с натуры в графике. 
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и анализировать форму натурного 

предмета. 

 

Модуль «Скульптура» 

Восприятие произведений 

анималистического жанра  

в скульптуре (произведения  

В.В. Ватагина и др.). Наблюдение 

животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, 

пластики. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет тёмный и светлый  

(тональные отношения).  

Осветление цвета. 

 

 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет тёмный и светлый (тональные 

 

 

 

Приобретение знаний об изменениях 

скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с названиями основных  

и составных цветов и приобретение 

опыта получения разных оттенков 

составного цвета. 

 

 

Развитие опыта различать и 

сравнивать тёмные и светлые  

оттенки цвета; развитие  

опыта смешения цветных красок  

с белой (для изменения  

их тона). 

 

Развитие опыта различать и 

сравнивать тёмные и светлые оттенки 
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отношения). Затемнение цвета  

с помощью тёмной краски. 

 

 

Модуль «Живопись» 

Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

 

Модуль «Графика» 

Пастель и мелки – особенности и 

выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

 

 

Модуль «Графика» 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы  

для линейного рисунка и их свойства. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. 

цвета; развитие опыта смешения 

цветных красок с чёрной  

(для изменения их тона). 

 

Освоение эмоциональной 

выразительности цвета: цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный. 

 

Освоение выразительных свойств 

твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

 

 

Рассмотрение, анализ и эстетическая 

оценка разнообразия форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Приобретение опыта работы  

в технике аппликации. 

 

Приобретение навыков изображения 

на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

 

 

 

Освоение возможности изображения 

с помощью разных видов линий  
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Виды линий (в программе Paint  

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. 

Работа с геометрическими  

фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур  

в программе Paint. 

Освоение инструментов 

традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие)  

в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, образ дерева). 

 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка животных (например, кошки, 

собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Освоение приёмов трансформации и 

копирования геометрических фигур  

в программе Paint, а также 

построения из них простых  

рисунков или орнаментов. 

Освоение в компьютерном редакторе 

(например, Paint) инструментов  

и техники – карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие – и создание 

простых рисунков или композиции 

(например, образ дерева). 

 

Приобретение знаний об изменениях 

скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретение в процессе  

лепки из пластилина опыта  

передачи движения цельной  

лепной формы и разного характера 

движения этой формы (изображения 

зверушки). 

Соблюдение цельности формы,  

её преобразование и добавление 

деталей. Знакомство  

с традиционными игрушками  
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Модуль «Архитектура» 

Макетирование пространства детской 

площадки. 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Поделки из подручных 

нехудожественных материалов 

одного из народных  

художественных промыслов. 

 

Построение из бумаги 

пространственного макета детской 

площадки сказочного города, участие 

в коллективной работе. 

 

Приобретение опыта преобразования 

бытовых подручных 

нехудожественных материалов  

в художественные изображения и 

поделки 

3 Реальность и 

фантазия 

5 Модуль «Графика» 

Пропорции – соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций 

(на основе рисунков птиц). 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Наблюдение узоров в природе  

(на основе фотографий в условиях 

урока), например, снежинки,  

паутинки, роса на листьях.  

Освоение навыков визуального 

сравнения пространственных 

величин, приобретение умения 

соотносить пропорции в рисунках 

птиц и животных (с опорой  

на зрительские впечатления и 

анализ). 

 

Сравнение, сопоставление 

природных явлений – узоры 

(например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки 

во время цветения деревьев) –  

с рукотворными произведениями 
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Ассоциативное сопоставление  

с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства 

(например, кружево, вышивка, 

ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки. Декоративная 

композиция.  

 

Модуль «Архитектура» 

Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы 

работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, 

надрезания.  

 

Модуль «Архитектура» 

Построение игрового сказочного 

декоративного искусства (кружево, 

шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретение опыта выполнения 

эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

 

 

 

Рассматривание, характеристика 

конструкций архитектурных 

строений (по фотографиям в 

условиях урока): составные части и 

их пропорциональные соотношения. 

Приобретение представлений  

об образе здания, то есть его 

эмоциональном воздействии  

на зрителя. 

 

Освоение приёмов создания 

объёмных предметов из бумаги и 

объёмного декорирования предметов 

из бумаги. 

 

 

Рассматривание, обсуждение 

примеров разных жилищ; создание 
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города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел – 

параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание  

и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой) 

домиков сказочных героев  

в иллюстрациях известных 

художников детской книги;  

развитие фантазии и внимания  

к архитектурным постройкам 

4 О чем говорит 

искусство? 

7 Модуль «Живопись» 

Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, 

буря, ветер – по выбору учителя). 

Произведения И.К. Айвазовского. 

 

Модуль «Графика» 

Графический рисунок животного  

с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических 

произведений анималистического 

жанра.  

 

Модуль «Живопись» 

Изображение сказочного персонажа  

с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

 

Приобретение опыта создания 

пейзажей, передающих разные 

состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения 

тонального звучания цвета, 

приобретение опыта передачи 

разного цветового состояния моря. 

 

Приобретение умения вести рисунок 

с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

 

Изображение сказочных персонажей 

с выразительным характером (герои 

сказок добрые и злые, нежные и 

грозные); обсуждение, объяснение, 

какими художественными 
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Модуль «Скульптура» 

Изображение движения и статики  

в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, 

стремительной формы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Декор одежды человека. Разнообразие 

украшений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Традиционные народные женские  

и мужские украшения.  

средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

 

Приобретение опыта создания 

круглой скульптуры, знаний  

об изменениях скульптурного образа 

при осмотре произведения с разных 

сторон. 

 

Рассматривание, анализ декора 

одежды человека, сравнение 

украшений человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов 

(например, И.Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют 

народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; обсуждение 

украшений человека, которые 

рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его 

представления о красоте. 

 

Приобретение опыта выполнения 

красками рисунков украшений 

народных былинных персонажей. 
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Назначение украшений и их роль  

в жизни людей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация 

сказки по выбору учителя) 

 

 

 

Приобретение опыта сочинения и 

изображения жилья для разных  

по своему характеру героев 

литературных и народных сказок 

5 Как говорит 

искусство? 

6 

  

Модуль «Живопись» 

Цвет тёплый и холодный –  

цветовой контраст. 

Разный характер мазков и движений 

кистью.  

 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет открытый – звонкий и 

приглушённый, тихий.  

Эмоциональная выразительность 

цвета. 

 

 

 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы  

для линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Приобретение опыта узнавания 

теплых и холодных цветов, 

сравнения теплых и холодных 

оттенков и цвета; приобретение 

опыта творческой работы с теплыми 

и холодными оттенками цвета. 

 

Освоение эмоциональной 

выразительности цвета: цвет  

звонкий и яркий, радостный. 

Освоение навыков работы цветом, 

навыков смешения красок, их 

пастозного плотного и прозрачного 

нанесения. 

 

Приобретение навыков изображения 

на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Знакомство с понятием «ритм» и 

навыками ритмической организации 
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Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

Ритм пятен: освоение основ 

композиции. Расположение пятна  

на плоскости листа: сгущение,  

разброс, доминанта, равновесие, 

спокойствие и движение. 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка животных с передачей 

характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Лепка из пластилина или глины 

игрушки – сказочного животного  

по мотивам выбранного 

художественного народного  

промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя  

с учётом местных промыслов).  

изображения как необходимой 

композиционной основы выражения 

содержания. 

 

Освоение понятия «ритм» и навыков 

ритмической организации 

изображения как необходимой 

композиционной основы выражения 

содержания произведения искусства. 

 

 

 

 

 

Приобретение в процессе лепки  

из пластилина опыта передачи 

движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой 

формы (изображения зверушки). 

Освоение приёмов орнаментального 

оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного 

промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 
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Способ лепки в соответствии  

с традициями промысла. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Освоение инструментов 

традиционного рисования в программе 

Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например,  

«Горящий костёр в синей ночи»,  

«Перо жар-птицы»).  

Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение  

в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих 

изучаемой теме 

 

 

 

Освоение инструментов 

традиционного рисования  

в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета». 

Освоение композиционного 

построения кадра  

при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. Участие  

в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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3 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Введение 1 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и 

дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных 

российских иллюстраторов детских 

книг 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских 

иллюстраторов детских книг 

Приобретение представлений  

о творчестве нескольких художников 

детской книги. Приобретение 

представления о художественном 

оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг,  

о работе художников-иллюстраторов 

2 Искусство в твоем 

доме 

8 Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа 

(добавления деталей лепных или  

из бумаги, ниток или других 

материалов). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство»  

Приёмы исполнения орнаментов и 

выполнение эскизов украшения 

Моделирование игрушки  

из подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа». 

 

 

 

Освоение приёмов исполнения 

традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; освоение простых 
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посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство»  

Эскизы орнаментов для росписи 

тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или 

штампов. 

 

 

 

Модуль «Азбука цифровой графики»   

В графическом редакторе создание 

рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе 

с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе  

которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного 

и того же элемента. 

Построение в графическом редакторе 

различных по эмоциональному 

кистевых приёмов, свойственных 

этим промыслам; выполнение 

эскизов орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

 

Приобретение знаний о сетчатых 

видах орнаментов и их применении, 

например, в росписи тканей, стен, 

умение рассуждать с опорой  

на зрительный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте. 

Создание орнаментов при помощи 

штампов и трафаретов. 

 

Освоение приёмов работы  

в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного 

рисования. 

Применение получаемых навыков 

для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств 

ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений 

рисунка узора, простого повторения 
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восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, 

догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, 

облаков. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Эскизы орнамента для росписи  

платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись  

по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций  

к детской книге сказок  

(сказка по выбору).  

Рисунок буквицы. Макет книги-

игрушки.  

Совмещение изображения и текста. 

(раппорт), экспериментируя  

на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

 

 

 

 

 

 

Создание композиции орнамента  

в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). Рассматривание 

павловопосадских платков. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание эскиза книжки-игрушки  

на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта 

(текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 
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Расположение иллюстраций  

и текста на развороте книги. 

 

Модуль «Графика» 

Поздравительная открытка. Открытка-

пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной 

открытки. 

Редактирование фотографий  

в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка,  

поворот, отражение. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Виды пространственных искусств: 

виды определяются  

по назначению произведений  

в жизни людей 

 

 

 

Приобретение знаний об искусстве 

шрифта и образных 

(изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника  

над шрифтовой композицией. 

Создание практической творческой 

работы – поздравительной открытки, 

совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение содержания работы 

художника, обучение ценностному  

и эстетическому отношению  

к творчеству художника. 
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3 Искусство  

на улицах твоего 

города 

8 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие объектов окружающего 

мира – архитектура, улицы города  

или села. Памятники архитектуры и 

архитектурные достопримечательности  

(по выбору учителя), их значение  

в современном мире. 

Виртуальное путешествие:  

памятники архитектуры в Москве и 

Санкт-Петербурге (обзор памятников 

по выбору учителя). 

 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников  

и архитектурных 

достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и  

по памяти, на основе использования 

фотографий и образных 

представлений. 

 

Модуль «Архитектура» 

Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде 

макета с использованием бумаги, 

Развитие опыта наблюдения объектов 

окружающего мира – архитектура, 

улицы города или села.  

Знакомство с памятниками 

архитектуры и архитектурными 

достопримечательностями 

(по выбору учителя), их значением  

в современном мире. 

Участие в виртуальном путешествии.  

 

 

 

 

Выполнение зарисовок или 

творческих рисунков по памяти  

и по представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей  

своего города. 

 

 

Создание эскиза макета паркового 

пространства и/или участие  

в коллективной работе по созданию 

макета. 
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картона, пенопласта и других 

подручных материалов. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство»  

Проектирование (эскизы) 

декоративных украшений в городе, 

например, ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок 

для цветов. 

 

Модуль «Графика» 

Транспорт в городе. Рисунки реальных 

или фантастических машин. 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Графический рисунок (индивидуально) 

или тематическое панно  

«Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского 

пространства, выполненных 

индивидуально) 

 

 

 

Создание в виде рисунков или 

объёмных аппликаций из цветной 

бумаги эскизов разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство. 

 

 

 

Создание в виде рисунков или 

выполнение в технике 

бумагопластики транспортного 

средства. 

 

Создание тематического панно 

«Образ моего города» (села) 

(композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского 

пространства, выполненных 

индивидуально) 
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4 Художник и 

зрелище 

7 Модуль «Живопись»  

Сюжетная композиция «В цирке», 

использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению).  

 

Модуль «Живопись»  

Художник в театре: эскиз занавеса 

(или декораций сцены) для спектакля 

со сказочным сюжетом (сказка  

по выбору). 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путём 

бумагопластики. 

 

 

Модуль «Графика»  

Изображение лица человека. Строение, 

пропорции, взаиморасположение 

частей лица. Эскиз маски для 

маскарада: изображение лица – маски 

персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной 

бумаги. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Создание сюжетной композиции  

«В цирке», с использованием гуаши 

или карандаша и акварели.  

 

 

Приобретение представления  

о деятельности художника в театре. 

Создание красками эскиза занавеса 

или эскиза декораций к выбранному 

сюжету. 

 

Выполнение творческой работы  

по лепке сказочного персонажа  

на основе сюжета известной сказки 

(или создание этого персонажа  

в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

 

Приобретение знаний  

об основных пропорциях лица 

человека, симметричном 

расположении частей лица. 

Рисование портрета (лица)  

человека. 

Создание маски сказочного 

персонажа с ярко выраженным 

характером лица  
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Изображение и изучение мимики лица 

в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

 

Модуль «Графика» 

Эскиз плаката или афиши. 

Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной 

открытки. 

 

Модуль «Живопись» Тематическая 

композиция «Праздник в городе». 

Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации. 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Проектирование (эскизы) 

декоративных украшений. 

Модуль «Восприятие произведений 

(для карнавала или  

спектакля). 

 

 

Приобретение знаний о работе 

художников над плакатами и 

афишами. 

Выполнение творческой  

композиции – эскиза афиши  

к выбранному спектаклю или 

фильму. 

 

 

 

 

Ознакомление с работой художников 

по оформлению праздников. 

Выполнение тематической 

композиции «Праздник в городе»  

на основе наблюдений, по памяти и 

по представлению. 

 

Приобретение опыта  

по организации праздника 

«Школьный карнавал»  

с использованием работ 

обучающихся  
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искусства» 

Виды пространственных искусств: 

виды определяются  

по назначению произведений в жизни 

людей 

5 Художник и музей 10 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея  

и искусству в целом. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Виртуальные путешествия в главные 

художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Жанры в изобразительном искусстве – 

в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; 

классификация и сравнение 

содержания произведений сходного 

сюжета (например, портреты, 

пейзажи). 

Понимание значения музеев и 

приобретение умения, где находятся 

и чему посвящены их коллекции 

(например, краеведческий музей, 

музей игрушек, транспорта, музеи 

посуды и т.д.). Получение знаний  

о том, что в России много 

замечательных художественных 

музеев, формирование представления 

о коллекциях своих региональных 

музеев. 

 

Приобретение умения называть 

основные жанры живописи, графики 

и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 
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Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественные музеи. Виртуальные 

путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, 

Государственный музей 

изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные 

музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи  

(выбор музеев – за учителем).  

 

Модуль «Живопись» 

Пейзаж в живописи. Передача  

в пейзаже состояний в природе.  

Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды  

и особенностей ландшафта (лес или 

поле, река или озеро); количество  

и состояние неба в изображении.  

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления о произведениях 

Осуществление виртуальных 

интерактивных путешествий  

в художественные музеи, участие  

в исследовательских квестах,  

в обсуждении впечатлений  

от виртуальных путешествий. 

Понимание значения музеев и 

приобретение умения называть, 

указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции. 

Знакомство с коллекциями 

региональных художественных 

музеев. 

 

 

 

Создание пейзажа, в котором 

передаётся активное состояние 

природы. 

Приобретение знаний  

о произведениях крупнейших 

отечественных художников-

пейзажистов.  
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крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, 

А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

И.К. Айвазовского и других.  

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

 

Модуль «Живопись»  

Портрет человека по памяти и 

представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его 

личности с использованием 

выразительных возможностей 

композиционного размещения  

в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения  

в композицию дополнительных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

Приобретение представлений  

о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов. 

 

 

 

 

Изображение красками портрета 

человека с опорой на натуру или  

по представлению. 

Приобретение знания имен 

крупнейших отечественных 

портретистов, представлений  

об их произведениях. 

 

. 
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Модуль «Живопись» 

Натюрморт из простых предметов  

с натуры или по представлению.  

«Натюрморт-автопортрет»  

из предметов, характеризующих 

личность обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Графика» 

Графические зарисовки карандашами 

по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего 

города.  

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Жанры в изобразительном  

искусстве – в живописи,  

графике, скульптуре – определяются 

предметом изображения; 

классификация и сравнение 

Освоение приёмов создания 

живописной композиции 

(натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Эстетическое восприятие и анализ 

сюжета и композиции, 

эмоционального настроения  

в натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Создание творческой живописной 

работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

 

Создание практической творческой 

работы на историческую или 

бытовую тему. 
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содержания произведений сходного 

сюжета. 

 

Модуль «Скульптура» 

Освоение знаний о видах скульптуры 

(по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. 

Выражение пластики движения  

в скульптуре. Работа с пластилином 

или глиной. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Жанры в изобразительном искусстве – 

в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; 

классификация и сравнение 

содержания произведений сходного 

сюжета 

 

 

 

Приобретение знаний о видах 

скульптуры: скульптурные 

памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды 

рельефа). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. 

 

 

 

Участие в художественной выставке. 

Приобретение опыта оформления 

творческих работ. 

Умение объяснять назначение 

основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности 

художника в кино, в театре,  

на празднике 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Введение 1 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественная культура разных эпох 

и народов. 

Произведения В.М. Васнецова,  

Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова,  

В.И. Сурикова, К.А. Коровина,  

А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина на темы истории  

и традиций русской отечественной 

культуры 

Понимание и объяснение значимости 

для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и 

исторического образа отечественной 

и мировой культуры. 

Приобретение опыта восприятия 

произведений великих художников 

на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры 

2 Истоки родного 

искусства 

7 Модуль «Живопись» 

Красота природы разных 

климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления  

от первого плана, смягчения цветового 

и тонального контрастов. 

Выполнение живописного 

изображения пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной  

зоны, пейзаж, типичный  

для среднерусской природы). 

Освоение правил линейной и 

воздушной перспективы. 

Практическая творческая 

деятельность: изображение пейзажа 

красками. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе 

Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии 

горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

 

Модуль «Архитектура» 

Деревянная изба, её конструкция и 

декор.  

Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного 

декора.  

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы. 

 

Модуль «Архитектура» 

Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с конструкцией избы – 

традиционного деревянного жилого 

дома – и надворных построек. 

Конструирование из бумаги и 

изображение конструкции избы. 

Получение знаний о тесной связи 

декора (украшений) избы с 

функциональным значением  

деталей: единство красоты  

и пользы. 

 

 

 

 

Получение представления  

о конструкции традиционных  

жилищ у разных народов,  

об их связи с окружающей природой. 

Практическая работа  
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дома. Разные виды изб и надворных 

построек.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. 

 

 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Разные виды изб и надворных 

построек. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс  

на острове Кижи.   

 

 

 

 

по изображению образа избы 

графическими материалами или 

красками. 

Использование поисковой системы 

для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Практическая работа  

по моделированию в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций 

избы и различные варианты его 

устройства. 

 

Восприятие красоты и 

конструктивных особенностей 

памятников русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс 

на острове Кижи). 

Приобретение представления  

о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Коллективная творческая 

деятельность по созданию панно. 
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Модуль «Графика» Графическое 

изображение героев былин, древних 

легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Модуль «Жиопись» 

Портретные изображения человека  

по представлению и наблюдению  

с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

 

Модуль «Графика» 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры  

на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев 

былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

 

 

 

 

 

Получение представлений  

о традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека  

в разных культурах, применение этих 

знаний в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных 

культур.  

Получение представлений о красоте 

русского народного костюма и 

головных женских уборов.  

 

Изучение основных пропорций 

фигуры человека, пропорциональных 

отношений отдельных частей  

фигуры и применение этих знаний  

в рисунках. 

Приобретение представлений  

о традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека  

в разных культурах, применение этих 

знаний в изображении персонажей 

сказаний и легенд или 

представителей народов разных 

культур. 
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Модуль «Живопись» 

Тематические многофигурные 

композиции: коллективно созданные 

панно- аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей  

на темы праздников народов мира или 

в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам 

 

Участие в коллективной творческой 

работе по созданию 

композиционного панно  

(аппликации из индивидуальных 

рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного 

праздника и традиционных 

праздников у разных народов),  

в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры 

3 Древние города 

нашей земли 

11 Модуль «Архитектура» 

Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, 

посад, главный собор. Красота и 

мудрость в организации города, жизнь 

в городе. 

 

Модуль «Архитектура» 

Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость  

в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных 

Создание зарисовок памятников 

отечественной и мировой 

архитектуры. 

Приобретение опыта создания 

композиции на тему «Древнерусский 

город». 

 

 

 

Понимание и объяснение, в чём 

заключается значимость  

для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и 

исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Создание коллективной работы - 

макета «Древний город». 
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людей сохранения культурного 

наследия. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора  

в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

 

Модуль «Архитектура» 

Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость  

в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного 

наследия. 

 

 

Модуль «Графика» 

Графическое изображение героев 

былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов.  

Модуль «Декоративно-прикладное 

 

 

 

Приобретение знаний и умений 

объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма. 

 

 

 

Получение представлений  

об устройстве и красоте 

древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни  

в нём людей. 

Приобретение представлений и 

умения объяснять, в чём заключается 

значимость для современных людей 

сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа 

своей и мировой культуры. 

 

Освоение пропорциональных 

отношений отдельных частей фигуры 

человека и применение этих знаний  

в своих рисунках. 

Приобретение опыта изображения 
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искусство» 

Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы  

и обереги в его декоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды 

разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его 

занятий. 

 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие  

с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

 

 

фигуры человека в движении. 

Получение представления о красоте 

русского народного костюма, 

особенностях мужской одежды 

разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины  

с родом его занятий и положением  

в обществе. 

Приобретение представлений  

о традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека. 

 

Получение образных представлений 

о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). 

Приобретение знаний о наиболее 

значительных древнерусских соборах 

и где они находятся, приобретение 

представлений о красоте и 

конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного 

зодчества. 
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Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие  

с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие  

с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

Получение образных представлений 

о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский Кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). 

Приобретение знаний о наиболее 

значительных древнерусских соборах 

и где они находятся, приобретение 

представлений о красоте и 

конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного 

зодчества. 

 

Развитие образных представлений  

о каменном древнерусском  

зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль и другие  

с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках 

русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс  

на острове Кижи). 

Приобретение знаний о наиболее 
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Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие  

с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство»  

Орнаменты разных народов. 

Подчинённость орнамента форме  

и назначению предмета,  

в художественной обработке которого 

он применяется. Особенности 

значительных древнерусских соборах 

и где они находятся. 

 

Знакомство с соборами Московского 

Кремля. 

Формирование образных 

представлений о каменном 

древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, и другие  

с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). 

Приобретение знаний о наиболее 

значительных древнерусских соборах 

и где они находятся, приобретение 

представлений о красоте и 

конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного 

зодчества. 

 

Исследование и зарисовки 

особенностей, характерных  

для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов), 

демонстрация в рисунках традиции 

использования орнаментов  
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символов и изобразительных мотивов  

в орнаментах разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и 

другие. 

Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи 

стен, изразцы. 

Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

 

Модуль «Живопись» 

Тематические многофигурные 

композиции: коллективно созданные  

панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей  

на темы праздников народов мира или 

в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство»  

в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов,  

в разные эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тематических 

многофигурных композиций: 

коллективно созданные  

панно-аппликации  

из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей. 

Изучение и применение  

в практической творческой работе 

орнаментов, традиционных мотивов 

и символов русской народной 
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Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других 

элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие. 

Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и другие 

культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов 

быта) 

4 Каждый народ – 

художник 

9 

  

Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления  

от первого плана, смягчения цветового 

и тонального контрастов. 

Модуль «Архитектура» 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

 

 

 

 

 

Освоение правил линейной и 

воздушной перспективы и 

применение их в практической 

творческой деятельности. 

Развитие умений находить основные 

характерные черты храмовых 

сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) 

собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская 

мечеть, изображение их. 

Получение представлений  

об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях  

в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока, обсуждение 

этих произведений. 
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Модуль «Графика»  

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры  

на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Произведения предметно-

пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном 

мире. 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Женский и мужской костюмы  

в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство 

(каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Приобретение представлений  

о традиционных одеждах разных 

народов и представлений о красоте 

человека в разных культурах, 

применение этих знаний в 

изображении персонажей сказаний и 

легенд или представителей народов 

разных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение представлений  

о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции 

юрты.  Приобретите умения находить 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование конструкции разных 

видов традиционных жилищ разных 

народов (например, юрта, каркасный 

дом, в том числе с учётом местных 

традиций).  

 

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных 

климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт).  

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство 

(каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

 

Модуль «Архитектура» 

Традиции архитектурной  

конструкции храмовых построек 

разных народов. 

Изображение типичной  

конструкции зданий:  

древнегреческий храм,  

в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, 

внешний и внутренний вид юрты. 

 

 

 

 

Выполнение живописных 

изображений пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной 

зоны). 

Получение представлений  

о конструкции традиционных жилищ 

у разных народов, об их связи  

с окружающей природой. 

 

 

 

 

Получение представление  

об основных характерных чертах 

храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь 
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готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

 

 

 

 

 

Модуль «Графика»  

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры  

на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе 

 с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе пропорций фигуры 

человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации 

схематического движения человека 

(при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить  

две фазы движения фигурки  

в виртуальный редактор  

GIF-анимации и сохранить простое 

изображать их.  

Изображение типичной конструкции 

зданий: мечеть, пагода.  

Определение особенностей 

архитектурного устройства 

мусульманских мечетей. 

 

Построение пропорций фигуры 

человека в графическом редакторе  

с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе; 

изображение различных фаз 

движения, двигая части фигуры  

(при соответствующих  

технических условиях создать 

анимацию схематического движения 

человека). 

Исследование и выполнение 

зарисовок особенностей, 

характерных для орнаментов  

разных народов или исторических 

эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), 

приобретение умения  

показать в рисунках традиции 

использования орнаментов  

в архитектуре, одежде,  
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повторяющееся движение своего 

рисунка. 

 

Модуль «Живопись»  

Тематические многофигурные 

композиции: коллективно созданные  

панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей  

на темы праздников народов мира или 

в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего 

мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. 

  

 

 

 

 

 

 

оформлении предметов быта  

у разных народов, в разные эпохи. 

 

Формирование представлений  

об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях  

в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока, умение 

обсуждать эти произведения. 

Знакомство с основными 

конструктивными чертами 

древнегреческого храма, 

приобретение умения его изобразить, 

формирование общего, целостного 

образного представления  

о древнегреческой культуре. 

Создание тематических 

многофигурных композиций: 

коллективно созданных  

панно-аппликаций  

из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или  

в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 
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Модуль «Архитектура» 

Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего 

мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. 

Модуль «Графика» 

Изображение города – тематическая 

графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: 

Получение представлений  

об основных характерных чертах 

храмовых сооружений,  

характерных для разных культур: 

готический (романский) собор  

в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть, 

изображение их. 

Творческая деятельность: 

изображение города – создание 

тематической графической 

композиции; использование 

карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение моделирования  

в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий 

разных культур.  
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каменный православный собор, 

готический или романский собор, 

пагода, мечеть. 

Создание компьютерной презентации  

в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной 

эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

Виртуальные тематические 

путешествия по художественным 

музеям мира 

Создание и демонстрация 

компьютерных презентаций  

в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, с помощью 

найденного самостоятельно  

в поисковых системах нужного 

материала, или на основе 

собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков, 

создавая шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, 

названий, положений, которые  

надо помнить и знать 

5 Искусство 

объединяет народы 

6 Модуль «Живопись» 

Портретные изображения человека  

по представлению и наблюдению  

с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа  

по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников:  

Создание женского портрета (матери) 

или создание двойного портрета 

(например, портрет матери и 

ребёнка). 

Знакомство с произведениями 

великих европейских художников.  
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Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других  

по выбору учителя). 

 

Модуль «Живопись»  

Портретные изображения человека  

по представлению и наблюдению  

с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа  

по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников:  

Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других  

по выбору учителя). 

 

Модуль «Графика» 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры  

на плоскости листа: бег, ходьба, 

 

 

 

 

Создание портрета пожилого 

человека или портрета персонажа  

(по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Знакомство с произведениями 

великих европейских художников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тематической 

композиции «Сопереживание».  

Знакомство с произведениями 

великих европейских художников.  
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сидящая и стоящая фигуры. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников:  

Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других  

по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства»  

Памятники национальным героям. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Создание компьютерной презентации  

в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной 

эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с основными 

памятниками наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и умение 

объяснять их особое значение  

в жизни людей, получение знаний  

о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Приобретение умения называть и 

объяснять историю создания 

памятника героям Отечества, давать 

описание памятника. 

Создание компьютерной презентации 

в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства 

выбранной эпохи или 

этнокультурных традиций народов 

России (презентация выбранного 
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Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и защитникам 

Отечества, героям Великой 

Отечественной войны и 

мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника ко Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы. 

 

 

 

Модуль «Живопись» 

Портретные изображения человека  

по представлению и наблюдению  

с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа  

обучающимися памятника героям и 

защитникам Отечества, героям 

Великой Отечественной войны или 

мемориального комплекса). 

 

Лепка из пластилина эскиза 

памятника героям Великой 

Отечественной войны или участие  

в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса  

ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа 

выполняется после освоения 

собранного материала  

о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране  

в память о Великой Отечественной 

войне). 

 

Приобретение опыта создания 

детского портрета. Знакомство  

с произведениями великих 

европейских художников 
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по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников:  

Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других  

по выбору учителя) 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 



 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
(для 1–4 классов образовательных организаций) 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее 

соответственно – программа по литературному чтению, литературное чтение) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

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

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения 

с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого  

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

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

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также  

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 
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деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий  

в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения  

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации  

к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий 

в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям 

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты  

при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 
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Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 

180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено  

в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения 

литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа 

в неделю в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 
1 КЛАСС 

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

текста произведений художественной литературы и устного народного творчества 

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

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

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение  

к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица  

и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например,  

К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» 

и другие (по выбору).  

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

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

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

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

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

А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая 

оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения  

с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

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

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

никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,  

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений  

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

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи  

в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация  

к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 
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Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный 

фольклор. Загадка – средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения  

к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-

этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений  

о маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений  

Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 

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

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

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

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

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие  

(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление  

о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;  

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

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

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

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

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение  

к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 
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Совместная деятельность 
проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

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

трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение  

в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

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

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки  

по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

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

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1–2 

произведения) и другие. 

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

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

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

времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот 

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

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

художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится»,  

И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  

И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений,  

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение  

в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», 

В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору).  

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

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

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

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

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений  

о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения 

по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы 

(произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова,   

М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека  

к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова,  

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство  

с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина):  

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

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

В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 
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О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

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

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

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

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

С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

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

менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,  

Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление 

плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,  

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

по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  
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анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания  

на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 

Совместная деятельность 
выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 
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3 КЛАСС 

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

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях  

о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь  

к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. 

Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

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

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

столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

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

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки  

(по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации  

И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

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

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

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление  

в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

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

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

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности 
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(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах  

(по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок  

с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

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

(по выбору). 

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

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

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

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

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

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

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

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин,  

И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

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

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

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

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений  

Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-

Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»,  

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и 

другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения  

(по выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое  

(по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и 

другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1–2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 

писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы:  

С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных 

задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему 

и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);  

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;  

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 
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пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия  
принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости 

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
 

Совместная деятельность 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, 

А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление  

о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения 

по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», 

А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский 

«Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) 

и другие (по выбору). 
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Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора  

для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине 

и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы  

в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2–3 сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), 

былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2  

по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях 

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2–3 произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.  

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера,  

Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», «Квартет», 

И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения  

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
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Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, 

С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):  

В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,  

Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет 

«Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…»,  

И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций 

в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести  

Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания:  

пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. 

Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна,   

В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.  

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-
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Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–2 

рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, 

В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев 

Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения  

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка»,  

Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» 

(отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков  

(по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа). 

Работа с информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера  

по наблюдениям, на заданную тему. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга;  

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их  

в предстоящей работе. 

 

Совместная деятельность  

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов  

в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора;  

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных  

по эмоциональной окраске; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, 

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего 

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;  

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
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Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения  

для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;  

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения  

в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий  

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;  

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге  

по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя 

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить  

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки  

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и  

с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов  

в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно,  

от лица героя, от третьего лица; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения  

(не менее 5 предложений); 

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

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и  

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки  

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий  

в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
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характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям  

(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и  

с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов  

в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);  

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать   

в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко),  

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые  

в федеральный перечень. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора  

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки  

о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 
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объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и  

с использованием словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами  

из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему  

по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения  

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям,  

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные  

и информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа),  

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

1 КЛАСС1 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Обучение грамоте  

1.1 Развитие речи 4 Составление 

небольших 

рассказов на основе 

возможных игр, 

занятий. Участие  

в диалоге. 

Понимание текста 

при его 

прослушивании 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных  

в правильной последовательности: анализ 

представленных событий, обсуждение сюжета, 

составление устного рассказа с порой на картинки.  

Совместная работа по составлению небольших 

рассказов повествовательного характера (например, 

рассказ об играх и т. д.).  

Учебный диалог по результатам совместного 

составления рассказов, объяснение уместности или 

неуместности использования тех или иных речевых 

средств, участие в диалоге, высказывание и 

обоснование своей точки зрения. 

Слушание текста, понимание текста при его 

прослушивании 

                                                           
1 В данном тематическом планировании отражено только то содержание периода «Обучение грамоте», которое реализуется средствами учебного предмета «Литературное 

чтение», остальное содержание прописывается в рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 
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1.2 Фонетика 4 Звуки 

речи. Единство 

звукового состава 

слова и его 

значения 

Игровые упражнения и задания «Скажи так, как я», 

«Есть ли в слове заданный звук?» на отработку умения 

воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове.  

Упражнение в подборе слов с заданным звуком. 

Работа с моделями слов: выбрать нужную модель  

в зависимости от места заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому 

звуку (по последнему звуку), по наличию близких  

в акустико-артикуляционном отношении звуков.  

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового 

состава слова в игровых ситуациях.  

Дифференцированное задание: соотнесение слов  

с соответствующими моделями 

1.3 Чтение 72 Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами  

со скоростью, 

соответствующей 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на чтение словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов). 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога  

с картинкой, в названии которой есть этот слог. 

Упражнение на соотнесение прочитанных слов  

с картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы.  

Работа в парах: соединение начала и конца 

предложения из нескольких предложенных вариантов. 

Игровое упражнение «Заверши предложение»: 
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индивидуальному 

темпу. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

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 

отработка умения завершать прочитанные 

незаконченные предложения с опорой на общий смысл 

предложения, подбирать пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл предложения.  

Упражнение: соотносить прочитанные предложения  

с нужным рисунком, который передаёт содержание 

предложения. 

Совместная работа: ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, отработка умения находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в 

соответствии с прочитанным (отрабатывается умение 

осознавать смысл прочитанного предложения/текста).  

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания после предварительного 

обсуждения того, на что нужно обратить внимание  

при чтении. 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: 

орфографического и орфоэпического, о целях этих 

двух видов чтения. 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением. 

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении 
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(проговаривание) 

как средство 

самоконтроля  

при письме  

под диктовку  

и при списывании 

Итого по разделу 80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Сказка народная 

(фольклорная)  

и литературная 

(авторская) 

6 Восприятие текста 

произведений 

художественной 

литературы и 

устного народного 

творчества. 

Фольклорная и 

литературная 

(авторская) сказка: 

сходство и 

различия. 

Реальность и 

волшебство  

в сказке. 

Событийная 

сторона сказок: 

последовательность 

событий 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений и литературных (авторских). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов – какова тема 

сказки, кто её герои, что произошло (что происходило) 

в сказке. 

Задание на формулирование предложений 

с использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми 

словами с постепенным увеличением скорости чтения 

(в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) 

и литературных (авторских) сказок. Например, русские 

народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», 

литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушинский. 

«Петух и собака», В. Г. Сутеев. «Кораблик»,  
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в фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение сюжета 

в иллюстрациях. 

Герои сказочных 

произведений. 

Нравственные 

ценности в русских 

народных 

и литературных 

(авторских) 

сказках, поступки, 

отражающие 

нравственные 

качества 

(отношение  

к природе, людям, 

предметам) 

«Под грибом» и другие. 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев 

сказки, характеристика героя с использованием 

примеров из текста. 

Воображаемая ситуация: представление, как бы 

изменилась сказка, если бы её герои были другими. 

Например, лиса – добрая, а волк – умный. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении 

по ролям. 

Работа в парах: сравнение литературных (авторских) 

и народных (фольклорных) сказок: сходство 

и различия тем, героев, событий. 

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой 

на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

последовательности событий с опорой на иллюстрации 

(рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ 

на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте сказки, 

отражают её идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения текста сказки по предложенному началу 

(не менее 3 предложений). Группировка книг 
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с фольклорными (народными) и литературными 

(авторскими) сказками, называть и аргументировать 

выбор книги, рассказывать о самостоятельно 

прочитанной книге, ориентируясь на обложку, 

иллюстрации, оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в парах 

по заполнению таблицы, проверка работы 

под руководством учителя. 

 
2.2 Произведения  

о детях и для детей 

9 Понятие «тема 

произведения» 

(общее 

представление): 

чему посвящено,  

о чём рассказывает. 

Главная мысль 

произведения: его 

основная идея 

(чему учит? какие 

качества 

воспитывает?). 

Произведения 

одной темы, но 

Упражнение в чтении вслух разножанровых 

произведений о детях (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов). 

Например: К. Д. Ушинский. «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л. Н. Толстой. «Косточка», 

Е. А. Пермяк. «Торопливый ножик», В. А. Осеева. 

«Три товарища», А. Л. Барто. «Я – лишний»,  

Ю. И. Ермолаев. «Лучший друг» и другие. 

Беседа по выявлению понимания прочитанного 

произведения: ответы на вопросы о впечатлении 

от произведения, определение темы (о детях) 

и главной мысли произведения, анализ заголовка. 

Работа с текстом произведения: читать по частям, 
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разных жанров: 

рассказ, 

стихотворение 

(общее 

представление  

на примере 

произведений  

К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого,  

Е. А. Пермяка,  

В. А. Осеевой,  

А. Л. Барто,  

Ю. И. Ермолаева, 

и др.). 

Характеристика 

героя 

произведения, 

общая оценка 

поступков. 

Понимание 

заголовка 

произведения, его 

соотношения  

с содержанием 

произведения и его 

идеей. Осознание 

характеризовать героя, отвечать на вопросы к тексту 

произведения, подтверждая ответ примерами из текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения, оценивание поступков героев 

произведений, осознание нравственно-этического 

содержания произведения, высказывание 

и аргументация своего мнения. 

Составление рассказа о герое по предложенному 

алгоритму. 

Упражнение в формулировании предложений 

с использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой 

на вопросы и на предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и заполнение 

таблицы. Проверка работы по готовому образцу. 

 
Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, 

чтение заголовка и автора произведения, нахождение 
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нравственно-

этических понятий: 

друг, дружба, 

забота, труд, 

взаимопомощь 

указанного произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого или с учётом рекомендательного списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): 

составление высказывания о содержании (не менее 

2 предложений) 

2.3 Произведения о 

родной природе 

6 Восприятие и 

самостоятельное 

чтение поэтических 

произведений  

о природе 

(на примере 

доступных 

произведений  

А.К. Толстого, 

А. Н. Плещеева, 

Е. Ф. Трутневой, 

С. Я. Маршака). 

Тема поэтических 

произведений: 

звуки и краски 

природы, времена 

года, человек 

и природа; Родина, 

природа родного 

края. Особенности 

Слушание и чтение поэтических описаний картин 

природы (пейзажной лирики). 

Беседа по выявлению понимания настроения, 

переданного автором (радость, грусть, удивление 

и др.), определение темы стихотворных произведений. 

Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и нестихотворного текста, определение 

особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные 

слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, 

которые определяют звуковой рисунок текста 

(например, «слышать» в тексте звуки весны, 

«журчание воды», «треск и грохот ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой 

на интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: 

А. Н. Майков. «Ласточка примчалась…», 

А. Н. Плещеев. «Травка зеленеет…».  
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стихотворной речи, 

сравнение с 

прозаической: 

рифма, ритм 

(практическое 

ознакомление). 

Настроение, 

которое рождает 

поэтическое 

произведение. 

Отражение 

нравственной идеи 

в произведении: 

любовь к Родине, 

природе родного 

края. Иллюстрация 

к произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. Роль 

интонации при 

выразительном 

чтении. 

Интонационный 

рисунок 

выразительного 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом 

восприятии прослушанных произведений 

и составление высказывания (не менее 

3 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характеристика 

зрительных образов, переданных в художественном 

произведении. Например, И. Э. Грабарь. «Март», 

«Иней. Восход солнца», А. А. Рылов. «Цветистый 

луг», И. И. Шишкин. «Рожь», В. Д. Поленов. 

«Золотая осень», И. И. Левитан. «Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о родной природе  

(не менее 2). 

Учебный диалог: обсуждение значения выражений 

«Родина-мать», «Родина любимая – что мать родная», 

осознание нравственно-этических понятий, 

обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением 

ключевых слов, с соблюдением норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, 

городе, селе, о своих чувствах к месту. Задания на 

проверку знания названия страны, в которой мы 

живём, её столицы. Работа в парах: заполнение схемы, 

проверка и оценка своих результатов. 

Чтение наизусть с соблюдением интонационного 

рисунка произведения (не менее 2 произведений  
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чтения: ритм, темп, 

сила голоса 

по выбору). Самостоятельное чтение книг, выбранных 

по теме «О Родине, о семье» с учётом 

рекомендованного списка, представление (рассказ)  

о прочитанном произведении по предложенному 

алгоритму. 

Выбор книги по теме «Произведения о родной 

природе» с учётом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное 

чтение, представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали 

о природе (с помощью учителя) 

2.4 Устное народное 

творчество – малые 

фольклорные 

жанры 

4 Многообразие 

малых жанров 

устного народного 

творчества: 

потешка, загадка, 

пословица, их 

назначение 

(веселить, 

потешать, играть, 

поучать). 

Особенности 

разных малых 

фольклорных 

жанров. Потешка – 

игровой народный 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на чтение словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов), 

соблюдение норм произношения, расстановка 

ударений при выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых 

слов, помогающих охарактеризовать жанр 

произведения и назвать его (не менее шести 

произведений). 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, 

соотнесение их с содержанием произведения. 

Разыгрывание в совместной деятельности небольших 

диалогов с учётом поставленной цели (организация 

начала игры, веселить, потешать). 

Драматизация потешек. 
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фольклор. 

Загадки – средство 

воспитания 

живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы – 

проявление 

народной 

мудрости, средство 

воспитания 

понимания 

жизненных правил 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных произведений: потешка, 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

2.5 Произведения  

о братьях наших 

меньших 

7 Животные – герои 

произведений. 

Цель и назначение 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных – 

воспитание добрых 

чувств и бережного 

отношения  

к животным. Виды 

текстов: 

художественный и 

научно-

Слушание произведений о животных. Например, 

произведения Чарушина «Про Томку», В.В. Бианки 

«Лис и Мышонок» и другие.  

Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении 

от произведения. 

Самостоятельное чтение произведений о животных, 

различение прозаического и стихотворного текстов.  

Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: определение темы и главной мысли, 

осознание нравственно-этического содержания 

произведения (любовь и забота о братьях наших 

меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 
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познавательный, их 

сравнение. 

Характеристика 

героя: описание его 

внешности, 

действий. 

Осознание 

нравственно-

этических понятий: 

любовь и забота  

о животных 

характеризующих героя (внешность, поступки) 

в произведениях разных авторов: Например,  

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

Упражнение на восстановление последовательности 

событий в произведении: чтение по частям, 

придумывание заголовка к каждой части, составление 

плана (под руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения 

с соблюдением последовательности событий с опорой 

на ключевые слова. 

Работа с текстом произведения: характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-

познавательного текстов: сходство и различия, цель 

создания, формулировка вопросов к фактическому 

содержанию текста.  

Обращение к справочной литературе для расширения 

своих знаний и получения дополнительной 

информации о животных. 

Составление высказывания (не менее 3 предложений) 

о своём отношении к животным, природе, сочинение 

рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) 

с использованием рисунков. 

Работа в парах: сравнение предложенных 

произведений по автору, теме, главной мысли, 

заполнение таблицы. Проверка своей работы и оценка 

своей деятельности (по предложенным критериям). 
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Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных эпизодов, 

отрывков из произведений о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме 

2.6 Произведения  

о маме 

3 Восприятие и 

самостоятельное 

чтение 

разножанровых 

произведений о 

маме (на примере 

произведений  

Е.А. Благининой, 

А.Л. Барто, 

А.В. Митяева). 

Осознание 

нравственно-

этических понятий: 

чувство любви как 

привязанность 

одного человека 

к другому (матери 

к ребёнку, детей 

к матери, близким), 

проявление любви 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения, понимание 

идеи произведения: любовь к своей семье, родным, 

Родине – самое дорогое и важное чувство в жизни 

человека. Например, слушание и чтение произведений 

Е.А. Благинин «Посидим в тишине», А.Л. Барто 

«Мама», А. В. Митяева «За что я люблю маму». 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ 

ключевых слов, определяющих главную мысль 

произведения, объяснение заголовка 

Беседа на тему «Моя мама», передача своих 

впечатлений от прочитанного произведения 

в высказывании (не менее 3 предложений) 

или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое или стихотворное, жанр 

(рассказ, стихотворение). 

Выразительное чтение стихотворений с опорой 

на интонационный рисунок 
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и заботы о родных 

людях 

2.7 Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и фантазии 

4 Способность 

автора 

произведения 

замечать чудесное 

в каждом 

жизненном 

проявлении, 

необычное в 

обыкновенных 

явлениях 

окружающего 

мира. Сочетание  

в произведении 

реалистических 

событий  

с необычными, 

сказочными, 

фантастическими 

Упражнение в чтении стихотворных произведений 

о чудесах и превращении, словесной игре и фантазии. 

Например, В. В. Лунин. «Я видела чудо», Р. С. Сеф. 

«Чудо», Б. В. Заходер. «Моя вообразилия»,  

Ю. П. Мориц. «Сто фантазий» и другие. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых 

слов, которые определяют необычность, сказочность 

событий произведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, 

составление интонационного рисунка с опорой 

на знаки препинания, объяснение значения слова 

с использованием словаря. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача 

своих впечатлений от прочитанного произведения 

в высказывании (не менее 3 предложений) 

или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое или стихотворное, жанр 

(рассказ, стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, 

потешка). 

Выразительное чтение стихотворений с опорой 

на интонационный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображения: узнай 

зрительные образы, представленные в воображаемой 
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ситуации (например, задание «Кто живёт в кляксах?», 

«Каких животных ты видишь в проплывающих 

облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента 

для устного словесного рисования, выделение слов, 

словосочетаний, отражающих содержание этого 

фрагмента 

2.8 Библиографическая 

культура (работа  

с детской книгой) 

1 Представление  

о том, что книга – 

источник 

необходимых 

знаний. Обложка, 

оглавление, 

иллюстрации – 

элементы 

ориентировки 

в книге. Умение 

использовать 

тематический 

каталог при выборе 

книг в библиотеке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги 

по определённой теме. 

Участие в беседе: обсуждение важности чтения 

для развития и обучения, использование изученных 

понятий в диалоге. 

Группировка книг по изученным разделам и темам. 

Поиск необходимой информации в словарях 

и справочниках об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя 

Итого по разделу 40   

Резервное время 12   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132   
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Произведения  

о нашей Родине 

6 Круг чтения: 

произведения  

о Родине (на 

примере 

стихотворений  

И.С. Никитина, 

Ф.П. Савинова,  

А.А. Прокофьева). 

Патриотическое 

звучание 

произведений  

о родном крае 

и природе. 

Отражение  

в произведениях 

нравственно-

этических понятий: 

любовь к Родине, 

родному краю, 

Отечеству. Анализ 

заголовка, 

соотнесение его 

Учебный диалог: определение учебной задачи 

изучения произведений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, оценка своей 

эмоциональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не менее 

3 стихотворений): стихотворения И. С. Никитина 

«Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева 

«Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение 

главной мысли произведения – любовь к Родине 

неотделима от любви к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные 

строфы, задание на поисковое чтение: ответы  

на вопросы. Например: в чём раскрывается истинная 

красота родной земли? Беседа на тему «Родина бывает 

разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 

составление своего высказывания по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений 

по изучаемой теме. Распознавание  

прозаического и стихотворного произведений, 

сравнение произведений разных авторов на одну тему, 
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с главной мыслью 

и идеей 

произведения. 

Отражение темы 

Родины в 

изобразительном 

искусстве (пейзажи 

И.И. Левитана,  

И.И. Шишкина, 

В.Д. Поленова и др.) 

заполнение таблицы, проверка результатов своей 

работы. 

 
Задания на поисковое выборочное чтение: например, 

объяснение понятий «Родина», «Русь», «Отечество» 

с подтверждением своего ответа примерами из текста, 

нахождение значения слов в словаре (Русь, Родина, 

родные, род, Отечество). 

Выразительное чтение наизусть стихотворений 

о Родине (одно по выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям картин 

художников (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

В. Д. Поленов и др.). 

Представление выставки книг, прочитанных летом, 

рассказ «Любимая книга» 

2 Фольклор  

(устное народное 

творчество) 

16 Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, 

скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные 

фольклорные 

произведения, 

скороговорки, 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе).

 
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения 

пословицы, пословица как главная мысль 

произведения. 
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небылицы. 

Особенности 

скороговорок, их 

роль в речи. Игра  

со словом, 

«перевёртыш 

событий» как основа 

построения 

небылиц. Ритм 

и счёт – основные 

средства 

выразительности и 

построения 

считалки. Народные 

песни, их 

особенности. 

Загадка как жанр 

фольклора, 

тематические 

группы загадок. 

Сказка – выражение 

народной мудрости, 

нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок 

разного вида  

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых 

жанров фольклора: потешек, считалок, скороговорок, 

небылиц, загадок (по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением 

темпа, проведение конкурса «Лучший чтец 

скороговорок». 

Работа с текстом: анализ юмористических событий 

в небылицах, нахождение созвучных (рифмованных) 

слов. Упражнение в чтении народных песен с учётом 

их назначения (колыбельные – спокойно, медленно, 

чтобы убаюкать, хороводные – весело, радостно 

для передачи состояний разных явлений природы), 

выделение ключевых слов. 

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых 

жанров фольклора (потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица). 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок 

о животных: например, «Зимовье зверей». 

Контроль восприятия произведения, прочитанного 

про себя: ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных народов России: тема, 

основная идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной 
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(о животных, 

бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: 

герои, место 

действия, 

особенности 

построения и языка. 

Диалог в сказке. 

Понятие 

о волшебной сказке 

(общее 

представление): 

наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

Фольклорные 

произведения 

народов России: 

отражение в сказках 

народного быта и 

культуры 

сказки, характеристика особенностей каждой 

(на примере сказок: «Каша из топора», «У страха глаза 

велики», «Снегурочка»).  

Анализ структуры сказки: выделение присказки, 

нахождение завязки. 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, 

нахождение и выразительное чтение диалогов. 

Работа с текстом сказок: определение 

последовательности событий, выделение опорных 

слов, составление плана произведения 

(номинативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подробно 

(с учётом всех сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение 

в тексте сказки национальных особенностей 

(например, имя героя, название жилища, предметов 

одежды и т. д.).  

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических 

понятий (о труде, дружбе, добре, семье) 

в фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в группах: составление 

сценария народной сказки, определение фрагмента 

для чтения по ролям, освоение ролей 

для инсценирования, разучивание текста, 

представление отдельных эпизодов (драматизация) 

или всей сказки 
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3 Звуки и краски 

родной природы  

в разные времена 

года (осень) 

8 Тема природы 

в разные времена 

года (осень)  

в произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, 

краски осени). 

Использование 

средств 

выразительности 

при описании 

природы: сравнение 

и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (об осени). 

Отражение темы 

«Осенняя природа»  

в картинах 

художников 

(пейзаж):  

И.И. Левитана,  

В.Д. Поленова,  

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений:  

А. С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»,  

А. Н. Плещеев. «Осень», А. К. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад», выражение своего 

отношения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения, ответ 

на вопрос: «Какое настроение вызывает произведение? 

Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?». 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, объяснение образных слов 

и выражений, поиск значения слова по словарю. 

Выразительное чтение с интонационным выделением 

знаков препинания, с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений об осени, доступных для восприятия 

младшими школьниками: М. М. Пришвин. «Осеннее 

утро», Г. А. Скребицкий. «Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, прочитанного 

про себя: определение формы (прозаическое 
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А.И. Куинджи,  

И.И. Шишкина и др. 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

или стихотворное), ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста. 

Упражнение на сравнение произведений писателей 

на одну тему, определение понравившегося, 

объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ 

(устно) отдельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе 

(1–2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников 

(например, В. Д. Поленова «Осень в Абрамцево»,  

И. И. Левитана «Золотая осень»), составление устного 

рассказа-описания по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта 

с использованием средств выразительности: 

сравнений, эпитетов. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка произведений об осени 

4 Произведения о 

детях и дружбе 

12 Тема дружбы 

в художественном 

произведении 

(расширение круга 

чтения: 

произведения  

Н.Н. Носова,  

В.А. Осеевой,  

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 

с постепенным переходом от чтения вслух к чтению 

про себя произведений о детях: А. Л. Барто. «Катя», 

Ю. И. Ермолаев. «Два пирожных»,  Е. А. Пермяк. 

«Две пословицы», Н. Н. Носов. «Заплатка», 
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В.В. Лунина и др.). 

Отражение 

в произведениях 

нравственно-

этических понятий: 

дружба, терпение, 

уважение, помощь 

друг другу. Главная 

мысль произведения 

(идея). Герой 

произведения 

(введение понятия 

«главный герой»), 

его характеристика 

(портрет), оценка 

поступков 

«На горке», В. В. Лунин. «Я и Вовка», В. А. Осеева. 

«Синие листья», Л.Н. Толстой. «Филиппок»,  

В.Ю. Драгунский. «Тайное становится явным». 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли 

произведения, соотнесение главной мысли 

с пословицей, подбор пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее 

и поисковое выборочное чтение): ответы на вопросы, 

характеристика героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, 

нахождение описания героя, оценка его поступков 

(с опорой на текст). 

Упражнение на сравнение героев одного произведения 

по предложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего 

отношения к героям с подтверждением примерами 

из текста. 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос 

по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 
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Работа в группах: сравнение предложенных текстов 

художественных произведений (распознавание 

жанров), заполнение таблицы, проверка своего 

результата. 

 
Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста 

произведения от третьего лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений: 

соотнесение фамилий авторов с заголовками 

произведений, определение тем указанных 

произведений, различение жанров произведения, 

нахождение ошибки в предложенной 

последовательности событий одного из произведений, 

приведение примеров пословиц на определённую тему 

и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному образцу. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, 

о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произведения 

по предложенному алгоритму 

5 Мир сказок 12 Расширение 

представлений  

о фольклорной 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 
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(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке: 

«бродячие» сюжеты. 

Определение 

фольклорной основы 

авторских сказок: 

сравнение сюжетов, 

героев, особенностей 

языка. Составление 

плана произведения: 

части текста, их 

главные темы. 

Иллюстрации, их 

значение  

в раскрытии 

содержания 

произведения 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков 

и перестановок с постепенным переходом от чтения 

вслух к чтению про себя фольклорных и литературных 

сказок. Например, русская народная сказка «Золотая 

рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке», русская народная сказка 

«Снегурочка» и произведение В. И. Даля «Девочка 

Снегурочка», народная сказка «Морозко» и сказка 

В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович». 

Задание на сравнение фольклорной и литературной 

(авторской) сказки: нахождение признаков народной 

сказки, используемых в авторском произведении 

сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 

учебника, приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, героев, сюжетов, осознание 

понятия «бродячий» сюжет (без предъявления 

термина). 

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее 

и поисковое выборочное чтение): определение главной 

мысли сказки, соотнесение её с пословицей, 

характеристика героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, описание 

характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 
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конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных слов 

для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение 

по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов 

по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия 

сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, 

распределение ролей, инсценирование отдельных 

частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными 

и авторскими сказками. 

Чтение книг с авторскими сказками: работа 

с предисловием, аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные 

и авторские), приведение примеров. 
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Поиск информации: получение дополнительной 

информации об авторах литературных сказок, 

представление своего сообщения в классе 

6 Звуки и краски 

родной природы  

в разные времена 

года (зима) 

12 Тема природы 

в разные времена 

года (зима)  

в произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, 

краски зимы). 

Использование 

средств 

выразительности 

при описании 

природы: сравнение 

и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений о зимней 

природе: А. С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя…», 

С. А. Есенин. «Поёт зима – аукает…», Ф. И. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою…», обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о зиме, доступных для восприятия 

младшими школьниками. Например, И. С. Соколов-

Микитов. «Зима в лесу». Контроль восприятия 

произведения, прочитанного про себя: ответы  

на вопросы по фактическому содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний 

зимней природы в стихотворных и повествовательных 

текстах, объяснение образных слов и выражений, 

работа со словарём: поиск значения незнакомых слов, 
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лирика (о зиме). 

Отражение темы 

«Природа зимой» 

в картинах 

художников 

(пейзаж):  

И.И. Левитана,  

В.Д. Поленова,  

А.И. Куинджи,  

И.И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

нахождение в тексте сравнений и эпитетов, приведение 

примеров использования слов в прямом и переносном 

значении, определение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм стихотворения о зимней 

природе (1–2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики, сравнение 

произведений писателей на одну тему, выбор 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Рассматривание репродукций картин художников  

(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), 

составление рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне нравятся?». 

Работа в группе: распределение обязанностей, выбор 

произведений для инсценирования и рассказывания 

наизусть, проведение новогоднего праздника в классе 

7 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

18 Жанровое 

многообразие 

произведений 

о животных (песни, 

загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения). 

Дружба людей 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание художественных произведений о животных 

и оценка своего эмоционального состояния 

при восприятии произведения. Например, 

стихотворение С. В. Михалкова «Мой щенок». 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного 
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и животных – тема 

литературы 

(произведения  

Е.И. Чарушина,  

В.В. Бианки,  

С.В. Михалкова,  

Б.С. Житкова,  

М.М. Пришвина 

и др.). Отражение 

образов животных 

в фольклоре 

(русские народные 

песни, загадки, 

сказки). Герои 

стихотворных 

и прозаических 

произведений  

о животных. 

Описание животных 

в художественном и 

научно-

познавательном 

тексте. Нравственно-

этические понятия: 

отношение человека 

к животным (любовь 

произведения, ответ на вопрос: «Какова главная мысль 

произведения? Как автор описывает отношения людей 

и животных?», осознание идеи произведения 

о животных: забота о животных требует 

ответственности, человек должен с заботой относиться 

к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков 

и перестановок, с постепенным переходом от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о животных:  

В. В. Бианки. «Музыкант»,  Е. И. Чарушин. 

«Страшный рассказ», М. М. Пришвин. «Ребята и 

утята», Б. С. Житков. «Храбрый утёнок». 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, ответы на вопросы, 

использование поискового выборочного вида чтения, 

нахождение портрета героя, средств изображения 

героев и выражения их чувств, объяснение отношения 

автора к героям, поступкам. 

Задание на сравнение описания героя-животного 

в художественном и научно-познавательном тексте: 

сходство и различия, определение цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы 

по прослушанному (прочитанному) тексту. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному началу. 
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и забота). 

Особенности басни 

как жанра 

литературы, 

прозаические 

и стихотворные 

басни (на примере 

произведений  

И.А. Крылова,  

Л.Н. Толстого). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). 

Знакомство  

с художниками-

иллюстраторами, 

анималистами  

(без использования 

термина):  

Е.И. Чарушин,  

В.В. Бианки 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение 

вслух басен И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак»,      

Л. Н. Толстого «Лев и мышь», сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная. Учебный диалог: 

обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали 

(поучения). 

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной литературы (рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему: называть 

понравившееся, объяснять свой выбор (составление 

высказывания из не менее 4 предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов 

с выражением настроения героев. 

Создание небольших историй с героями прочитанных 

произведений (воображаемая ситуация). 

Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 

умений: выполнение проверочных заданий, проверка 

и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Составление выставки книг писателей на тему 

о животных, рассказ о своей любимой книге 

по предложенному алгоритму. 
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Творческая работа: составление сказки или рассказа 

с героем животным по аналогии. Например, сказочная 

история о лисе, ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной 

информации о художниках-иллюстраторах:  

В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 

Дифференцированная работа в группе: выполнение 

коллективного проекта «Книжка-самоделка 

«Животные – герои произведений», представление его 

в классе 

8 Звуки и краски 

родной природы  

в разные времена 

года (весна и лето) 

18 Тема природы 

в разные времена 

года (весна, лето)  

в произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, 

краски весны, лета). 

Использование 

средств 

выразительности 

при описании 

природы: сравнение 

и эпитет. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром злится…» И.З. Суриков. «Лето», 

выражение своего отношения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос: «Какое настроение вызывает произведение? 

Почему? Каковы звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение 

прозаического и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом 

и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, работа со словарём. 
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Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне 

и лете). Отражение 

тем «Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников 

(пейзаж):  

И.И. Левитана,  

В.Д. Поленова,  

А.И. Куинджи,  

И.И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

Выразительное чтение с интонационным выделением 

знаков препинания, с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о весне, доступных для восприятия 

младшими школьниками. Например,  

Г. А. Скребицкий. «Четыре художника. Весна», 

контроль восприятия произведения, прочитанного  

про себя: ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ 

(устно) отдельного эпизода. 

Сравнение произведений писателей на одну тему, 

определение понравившегося, объяснение своего 

выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) 

природе (1–2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников  

А. И. Куинджи, И. И. Левитана и др., составление 

устного рассказа-описания по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка произведений о весенней 

природе 
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9 Произведения  

о близких, о семье 

13 Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве 

писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Отражение 

нравственных 

семейных ценностей 

в произведениях  

о семье: любовь 

и сопереживание, 

уважение и 

внимание к 

старшему 

поколению, радость 

общения и 

защищённость 

в семье. 

Международный 

женский день, День 

Победы – темы 

художественных 

произведений 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения вслух к чтению 

про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой. «Отец 

и сыновья», В. А. Осеева. «Сыновья» и другие.  

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, соотнесение главной 

мысли с пословицей, ответы на вопросы, используя 

изучающее и поисковое выборочное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, поиск 

описания героя, оценка его поступков, нахождение 

в тексте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев одного произведения 

по предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и авторских 

произведений, их сравнение. Например,  

А. Н. Плещеев. «Песня матери». 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения. 
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Упражнение в умении формулировать вопрос 

по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных 

произведений (распознавание жанров) и заполнение 

таблицы. 

 
Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С. В. Михалков. «Быль 

для детей», С. А. Баруздин. «Салют», обсуждение 

авторской позиции, выражение своего отношения 

к героям с подтверждением примерами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, 

о дружбе, рассказ о героях прочитанных произведений 

по предложенному алгоритму. 

Работа в группах: составление сценария праздников  

«8 Марта», «9 Мая»: чтение наизусть произведений, 

исполнение песен, слушание музыки, посвящённой 

праздникам. 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения  

о своих родных – участниках Великой Отечественной 

войны 
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10 Зарубежная 

литература 

11 Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные 

писатели-сказочники 

(Ш. Перро,  

Х.-К. Андерсен). 

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем 

и сюжетов сказок 

разных народов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные 

темы. Иллюстрации, 

их значение в 

раскрытии 

содержания 

произведения 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Упражнение в чтении произведений зарубежных 

писателей: Ш. Перро. «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен. 

«Пятеро из одного стручка». Характеристика героя: 

установление взаимосвязи между характером героя и 

его поступками, описание характера героя, нахождение 

портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных слов 

для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение 

по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов 

по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия 

сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, 

распределение ролей, инсценирование отдельных 

частей произведения. 
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Работа со схемой: обобщение информации 

о писателях-сказочниках, работа со схемой. 

 
Составление выставки книг на тему «Зарубежные 

писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода  

по выставке книг писателей-сказочников 

(рассказывание о книгах изучаемой тематики) 

11 Библиографическая 

культура (работа  

с детской книгой и 

справочной 

литературой) 

2 Книга как источник 

необходимых 

знаний. Элементы 

книги: содержание 

или оглавление, 

аннотация, 

иллюстрация.  

Выбор книг  

на основе 

рекомендательного 

списка, 

тематические 

картотеки 

библиотеки. Книга 

учебная, 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве 

школьной библиотеки, работа с тематическим 

каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения 

для обучения и развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, 

по тематическому каталогу в библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, 

ориентировка в содержании книги/учебника 

по оглавлению, аннотации, предисловию, условным 

обозначениям. 

Рассказ о прочитанной книге с использованием 

изученных понятий. 

Составление списка прочитанных книг. 

Группировка книг по изученным разделам и темам. 
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художественная, 

справочная 

Поиск необходимой информации в словарях 

и справочниках об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя 

Резервное время 8   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Произведения  

о Родине и её 

истории 

6 Любовь к Родине и её 

история – важные 

темы произведений 

литературы. Чувство 

любви к Родине, 

сопричастность 

к прошлому и 

настоящему своей 

страны и родного 

края – главные идеи, 

нравственные 

ценности, 

выраженные 

в произведениях 

о Родине. Образ 

Родины 

в стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков. 

Осознание 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания произведений в этом 

разделе, установление мотива изучения. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, понимание их фактического содержания 

и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стране и земле – на примере произведений о Родине. 

Например, К. Д. Ушинский. «Наше отечество»,  

М. М. Пришвин. «Моя Родина», С. А. Васильев. 

«Россия» (в сокращении), Н.П. Кончаловская. «Наша 

древняя столица» (отрывки). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего 

начинается Родина?», объяснение своей позиции, 

сравнение произведений, относящихся к одной теме, 

но разным жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, нахождение доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, 
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нравственно-

этических понятий: 

любовь к родной 

стороне, малой 

родине, гордость  

за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль 

и особенности 

заголовка 

произведения. 

Репродукции картин 

как иллюстрации 

к произведениям 

о Родине. 

Использование 

средств 

выразительности  

при чтении вслух: 

интонация, темп, 

ритм, логические 

ударения 

логических ударений) в соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционального настроя 

произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций 

и репродукций картин, соотнесение их сюжета 

с соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. Обсуждение вопросов, например: 

«Какие слова из произведения подходят для описания 

картины?», «Какие слова могли бы стать названием 

картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или 

картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И. Левитана,  

И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору). 

Чтение наизусть стихотворения о Родине. Составление 

выставки книг на тему Родины и её истории 

2 Фольклор  

(устное народное 

творчество) 

16 Расширение знаний 

о малых жанрах 

фольклора 

(пословицы, 

потешки, считалки, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения. 

«Чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, объяснение значения слова 
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небылицы, 

скороговорки, 

загадки). Знакомство 

с видами загадок. 

Пословицы народов 

России (значение, 

характеристика, 

нравственная 

основа). Книги и 

словари, созданные 

В.И. Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, 

пословицы 

и поговорки, 

крылатые выражения 

в устной речи. 

Нравственные 

ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей  

«фольклор», обобщение представлений о жанрах 

фольклора малой формы, работа со схемой «Назовите 

жанры. Приведите примеры». 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, пословицы, песни), используя 

интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, 

их роль и значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов: «Какие 

бывают загадки?», «Появляются ли загадки сейчас? 

Почему?», чтение загадок и их группировка по темам и 

видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение 

загадок (по аналогии), проведение конкурса 

на лучшего знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения 

пословиц народов России, установление тем пословиц, 

сравнение пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и главной 



Федеральная рабочая программа | Литературное чтение. 1–4 классы 

 

72 

и нравственных 

правил. Виды сказок 

(о животных, 

бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: 

построение 

(композиция), язык 

(лексика). 

Характеристика 

героя, волшебные 

помощники, 

иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

(например, картины 

В.М. Васнецова, 

иллюстрации 

И.Я. Билибина). 

Отражение в сказках 

народного быта 

и культуры. 

Составление плана 

сказки. 

Расширение 

мыслью), упражнения на обогащение речи образными 

словами, пословицами, оценка их значения в устной 

речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор 

книг В. И. Даля, рассматривание их, чтение пословиц 

по определённой теме, составление высказывания 

о  культурной значимости художественной литературы 

и фольклора с включением в собственную речь 

пословиц, крылатых выражений и других средств 

выразительности. Дифференцированное задание: 

подготовка сообщений о В.И. Дале, представление его 

сказок, написанных для детей. 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 

(народных сказок), определение мотива и цели чтения, 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?», различение реальных 
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представлений  

о народной песне. 

Чувства, которые 

рождают песни, темы 

песен. Описание 

картин природы как 

способ рассказать  

в песне о родной 

земле. Былина как 

народный песенный 

сказ о важном 

историческом 

событии. 

Фольклорные 

особенности жанра 

былин: язык 

(напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика 

главного героя (где 

жил, чем занимался, 

какими качествами 

обладал). 

Характеристика 

былин как 

и сказочных событий в народных произведениях, 

определение фольклорной основы литературной 

сказки. На примере сказки «Иван-царевич и серый 

волк».  

Учебный диалог: осознание нравственно-этических 

норм: смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, 

честность в народных и литературных (авторских) 

произведениях, нахождение особенностей сказок, 

определение их вида (бытовая, о животных, 

волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии 

с сюжетом, определение последовательности событий 

в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление 

характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из текста, 

нахождение языковых особенностей народных 

произведений (лексика, сказочные выражения), 

составление номинативного плана текста, используя 

назывные предложения. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно. 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание 

репродукций картин И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, 
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героического 

песенного сказа, их 

особенности (тема, 

язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их 

место в былине 

и представление 

в современной 

лексике. 

Репродукции картин 

как иллюстрации  

к эпизодам 

фольклорного 

произведения 

нахождение соответствующего эпизода к картинам 

художников, составление устного рассказа-описания. 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии 

с прочитанными/прослушанными произведениями. 

Работа в группе: составление сценария сказки, 

распределение ролей, подготовка декораций 

и костюмов (масок), инсценирование. 

Дифференцированная работа: подготовка 

мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу 

с народными сказками, прочитать понравившееся 

произведение и подготовить о нём рассказ: определить 

вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить 

события, проиллюстрировать и пересказать один 

из эпизодов, объяснить, чему учит произведение, 

почему оно понравилось. 

Обсуждение перед чтением истории создания 

народных песен, особенность жанра – напевность, 

настроение, которое создаёт произведение.  

Самостоятельная работа: чтение про себя народных 

песен, определение темы, формулирование главной 

мысли, поиск ключевых слов, составление 

интонационного рисунка. 

Сравнение произведений устного народные творчества 

(песни) и авторские произведения: тема, настроение, 

описание природы.  
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Выразительное чтение вслух с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов искусства 

(фольклора, литературы, живописи, музыки). 

Например, картины А. М. Васнецова «Северный 

край», И. И. Шишкина «Среди долины ровныя», поиск 

и прослушивание на контролируемых ресурсах 

Интернета русских народных и авторских песен 

на тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце, контроль 

восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин 

«Жить – Родине служить», подвиги былинных героев – 

служение и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 

(реальность и сказочность событий), ответы 

на вопросы, наблюдение за особенностями языка 

(напевность, сказ), нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность 

и сказочность героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, 

поиск эпизода былины, который иллюстрирует 
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картина. Например, картина В. М. Васнецова 

«Богатырский скок». 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, 

интонация песенного рассказа).  

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: соотнесение 

фамилий авторов с заголовками произведений, 

определение тем указанных произведений, различение 

жанров произведений, нахождение ошибки 

в предложенной последовательности событий одного 

из произведений, приведение примеров пословиц 

на определённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному образцу. 

Составление выставки книг на тему «Устное народное 

творчество народов России», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу 

3 Творчество  

И.А. Крылова 

4 Басня – 

произведение-

поучение, которое 

помогает увидеть 

свои и чужие 

недостатки. 

Иносказание  

в баснях.  

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение басен И. А. Крылова «Мартышка  

и Очки», «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград», 

подготовка ответа на вопрос «Какое качество 

высмеивает автор?» 
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И.А. Крылов – 

великий русский 

баснописец. Басни 

И.А. Крылова: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка. Явная и 

скрытая мораль 

басен. Использование 

крылатых выражений 

в речи 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-

этических понятий: лесть, похвала, глупость. 

Работаем с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), поиск 

в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, 

герои, мораль.  

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным 

героям. 

Дифференцированная работа: знакомство с историей 

возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, 

«Лисица и виноград», «Ворон и лисица»), работа 

с таблицей. 

 
Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов 

с выражением настроения героев, инсценирование 

басен. 

Поиск справочной дополнительной информации 

о баснописцах, составление выставки их книг 

4 Творчество  

А.С. Пушкина 

9 А.С. Пушкин – 

великий русский 

поэт. Лирические 

произведения  

А.С. Пушкина: 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?» 

Слушание стихотворных произведений  
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средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А.С. Пушкина  

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане,  

о сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» – 

нравственный смысл 

произведения, 

структура сказочного 

текста, особенности 

сюжета, приём 

повтора как основа 

изменения сюжета. 

Связь пушкинских 

сказок  

с фольклорными. 

Положительные 

А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему?». На примере отрывков 

из романа «Евгений Онегин»: «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм. 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение 

сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее 

и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристика 



Федеральная рабочая программа | Литературное чтение. 1–4 классы 

 

79 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина 

героев (положительные или отрицательные, портрет), 

описание чудес в сказке. 

Творческое задание: составление словесных портретов 

главных героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету, А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»): сюжеты, герои, чудеса 

и превращения. 

 
Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина 

к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, 

который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое произведение 

А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги 

А. С. Пушкина», написание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу 
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5 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

XIX века 

8 Лирические 

произведения как 

способ передачи 

чувств людей, автора. 

Картины природы  

в лирических 

произведениях 

поэтов ХIХ века:  

Ф.И. Тютчев,  

А.А. Фет,  

А.Н. Майков, 

Н. А. Некрасов. 

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, сравнения. 

Звукопись, её 

выразительное 

значение. 

Олицетворение как 

одно из средств 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?» 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояние при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство 

создаёт произведение? Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», А. А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…»,  

А.Н. Майкова «Осень», Н. А. Некрасова «Железная 

дорога (отрывок)». 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 

произведения от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре, поиск олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по теме, созданию настроения, подбор синонимов 

к заданным словам, анализ поэтических выражений 
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выразительности 

лирического 

произведения. 

Живописные полотна 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению: 

пейзаж. Сравнение 

средств создания 

пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения), 

в изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция), 

в произведениях 

музыкального 

искусства (тон, темп, 

мелодия) 

и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. Например, 

картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце»,  

И. И. Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в дубовом 

лесу». Выразительное чтение вслух и наизусть 

с сохранением интонационного рисунка произведения. 

Дифференцированная работа: восстановление 

«деформированного» поэтического текста. 

Работа в группах: сопоставление репродукций картин, 

лирических и музыкальных произведений по средствам 

выразительности. Например, картина И. И. Шишкина 

«На севере диком» и стихотворение  

М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит 

одиноко…». 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 

Составление выставки книг на тему  

«Картины природы в произведениях поэтов ХIХ века» 

6 Творчество  

Л.Н. Толстого 

10 Жанровое 

многообразие 

произведений  

Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: 

«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок» и другие. 
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как повествование: 

связь содержания 

с реальным 

событием. 

Структурные части 

произведения 

(композиция): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

развязка. Эпизод как 

часть рассказа. 

Различные виды 

плана. Сюжет 

рассказа: основные 

события, главные 

герои, различение 

рассказчика и автора 

произведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра (литературная сказка, 

рассказ, басня), характеристика героев 

с использованием текста. Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление цитатного плана текста 

с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

с учётом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный 

и научно-познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои. 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. Толстого, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения». 
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Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое произведение 

Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого» 

7 Литературная 

сказка 

9 Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведений  

В.М. Гаршина, 

М. Горького,  

И.С. Соколова - 

Микитова. 

Особенности 

авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление 

аннотации 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, 

произведения И. С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой»,  

В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 
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к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации  

к самостоятельно прочитанному произведению 

8 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

XX века 

10 Картины природы 

в лирических и 

прозаических 

произведениях 

писателей ХХ века 

(расширение круга 

чтения на примере 

произведений  

И.А. Бунина,  

А.А. Блока,  

С.А. Есенина,  

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Слушание художественных произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение? Почему?». На примере 

произведений И. А. Бунина «Первый снег», А. А. Блока 

«Ворона», С. А. Есенина «Берёза». 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 
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А.П. Чехов,  

К.Г. Паустовского 

и др.). Чувства, 

вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа)  

в художественном 

произведении. 

Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы, 

антонимы, сравнения, 

звукопись. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к художественному 

произведению: 

пейзаж 

произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре, поиск олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений  

по теме, созданию настроения, подбор синонимов 

к заданным словам, анализ поэтических выражений 

и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. Например, 

картины В. Д. Поленова «Первый снег»,  

А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор на берегу 

реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская 

лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка»  

и др. 

Работа в парах: составление устного рассказа 

по иллюстрации (репродукции картины). 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 
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Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему «Моё любимое произведение  

о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа 

в произведениях поэтов» 

9 Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных  

16 Человек и его 

отношения  

с животными: 

верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение 

круга чтения  

на примере 

произведений  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка,  

К.Г. Паустовского, 

М.М. Пришвина, 

Б.С. Житкова и др.). 

Особенности 

рассказа: тема, герои, 

реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет 

героя, описание 

интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос: «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?». Чтение 

вслух и про себя рассказов К. Г. Паустовского 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», Б. С. Житкова 

«Про обезьянку» и других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений 

(по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ). Работа с текстом 

произведения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 
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восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя 

с изменением лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление рассказа 

от имени одного из героев-животных. 

Составление выставки книг (тема дружбы человека 

и животного), рассказ о любимой книге на эту тему 

10 Произведения  

о детях 

18 Дети – герои 

произведений: 

раскрытие тем 

«Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне». Отличие 

автора от героя 

и рассказчика. Герой 

художественного 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос: «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?», 

обсуждение событий из истории страны: жизнь 

крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период 

войны. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей 

в разное время: Л. Пантелеев. «На ялике»,  
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произведения: время 

и место проживания, 

особенности 

внешнего вида и 

характера. 

Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения: 

судьбы крестьянских 

детей, дети на войне. 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, 

проявляющихся 

в военное время 

Л. А. Кассиль. «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар. 

«Тимур и его команда» и другие. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, 

тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне ребёнок 

становится раньше времени взрослым, понимание 

нравственно-этического смысла понятий 

«ответственность», «совесть», «честность», «долг», 

«смелость», ответ на вопрос: «Какие качества мы 

ценим в людях?» (с примерами из текста 

произведений). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев, определение авторского отношения 

к героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с выделением 
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отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 

совместной деятельности.  

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя 

или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа 

от имени одного из героев. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», 

представление самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с использованием 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, сноски, примечания) 

11 Юмористические 

произведения 

6 Комичность как 

основа сюжета. Герой 

юмористического 

произведения. 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций  

(с опорой на текст), постановка мотива и цели чтения. 

Слушание чтения художественных произведений, 

оценка эмоционального состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ на вопрос: 

«Какое чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?». 

На примере произведений Н. Н. Носова «Весёлая 

семейка», В.Ю. Драгунского «Денискины рассказы» и 

другие.  
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преувеличение. 

Авторы 

юмористических 

рассказов:  

М.М. Зощенко,  

Н.Н. Носов,  

В.Ю. Драгунский 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация 

этических понятий «врать, обманывать» 

и «фантазировать». 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения прослушанного/прочитанного рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», 

написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной информации 

о творчестве Н. Н. Носова: представление своего 

сообщения в классе 

12 Зарубежная 

литература 

10 Круг чтения: 

литературные сказки 

Ш. Перро,  

Х.-К. Андерсена, 

Р. Киплинга. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 

прогнозирование содержания, установление мотива 

изучения и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей. 
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Особенности 

авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных 

зарубежных 

писателей. Известные 

переводчики 

зарубежной 

литературы:  

С.Я. Маршак, 

К. И. Чуковский,  

Б.В. Заходер 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи»,  

Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок» и другие.  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 

к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей 

о животных.  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков 
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героев, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

Поиск дополнительной справочной информации 

о писателях-переводчиках: С. Я. Маршаке,  

К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего 

сообщения в классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации 

к самостоятельно прочитанному произведению 

13 Библиографическая 

культура (работа  

с детской книжной 

и справочной 

литературой) 

4 Ценность чтения 

художественной 

литературы и 

фольклора, осознание 

важности 

читательской 

деятельности. 

Использование 

с учётом учебных 

задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, 

аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: знакомство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, выполнение правил юного 

читателя: культура поведения в библиотеке, работа 

с каталогом.  

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения 

для развития личности, роли книги в жизни человека. 

Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. Например, используя 

отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша 

древняя столица» и информационный текст 

из справочника или энциклопедии о первом 

книгопечатнике Иване Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна 

книга?» и написание небольшого текста-рассуждения 

на тему «Почему так важно читать?», корректирование 
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читателя. Книга как 

особый вид 

искусства. Общее 

представление  

о первых книгах  

на Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами 

(редактирование) собственного текста 

с использованием словаря. 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка 

в аппарате учебника/книги (обложка, оглавление 

(содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных 

и прозаических произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при чтении 

вслух.  

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной 

книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта 

на темы «Русские писатели и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению 

дневника летнего чтения 

Резервное время 10   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Произведения  

о Родине,  

о героических 

страницах истории 

12 Наше Отечество, 

образ родной земли  

в стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков 

(произведения  

С.Т. Романовского, 

А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, 

В.М. Пескова и др.). 

Представление 

о проявлении любви 

к родной земле 

в литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края, народов 

России). Знакомство 

с культурно-

историческим 

Разговор перед чтением: страницы истории родной 

страны — тема фольклорных и авторских 

произведений, объяснение пословицы «Родной свой 

край делами прославляй». 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, выражающих нравственно-этические 

понятия: любовь к Отчизне, родной земле. Например, 

А. Т. Твардовский. «О родине большой и малой»,  

В. М. Песков. «Отечество», С. Д. Дрожжин. «Родине». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие 

Родины для каждого из нас», объяснение своей 

позиции с приведением примеров из текстов, 

раскрытие смысла пословиц о Родине, соотнесение их 

с прослушанными/прочитанными произведениями. 

Чтение произведений о героях России. Например,  

С. Т. Романовский. «Ледовое побоище» и другие 

произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, нахождение доказательства 

отражения мыслей и чувств автора, наблюдение и 

рассматривание иллюстраций и репродукций картин 
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наследием России, 

великие люди и 

события: образы 

Александра 

Невского, Михаила 

Кутузова и других 

выдающихся 

защитников 

Отечества  

(по выбору). 

Отражение 

нравственной идеи: 

любовь к Родине. 

Героическое 

прошлое России, 

тема Великой 

Отечественной 

войны 

в произведениях 

литературы. 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение 

представлений 

о народной 

и авторской песне: 

(например, П. Д. Корин. «Александр Невский»), 

соотнесение их сюжета с соответствующими 

фрагментами текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например: «Какие слова 

из  произведения подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать названием картины?». 

Поиск дополнительной информации о защитниках 

Отечества, подготовка монологического высказывания, 

составление письменного высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 

предложений). 

Работа в парах: сравнение произведений, относящихся 

к одной теме, но разным жанрам (рассказ, 

стихотворение, народная и авторская песня). 

Слушание произведений о народном подвиге 

в  Великой Отечественной войне. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса 

«Почему говорят, что День Победы — это «радость 

со слезами на глазах»?», осознание нравственно-

этических понятий «поступок», «подвиг». 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, 

логических ударений) в соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционального настроя 

произведения. 

Поиск и слушание песен о войне (поиск информации 
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понятие 

«историческая 

песня», знакомство 

с песнями на тему 

Великой 

Отечественной 

войны 

об авторе слов, композиторе) на контролируемых 

ресурсах Интернета. 

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору). 

Групповая работа: коллективный проект «Нам не 

нужна война» (в форме литературного вечера, вечера 

песни, книги воспоминаний родных, книги памяти и 

другие варианты). 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения 

об известном человеке своего края 

2 Фольклор  

(устное народное 

творчество) 

11 Фольклор как 

народная духовная 

культура. 

Представление 

о многообразии 

видов фольклора: 

словесный, 

музыкальный, 

обрядовый 

(календарный). 

Понимание 

культурного 

значения фольклора 

для появления 

художественной 

литературы. 

Обобщение 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что 

такое фольклор?», «Какие произведения относятся 

к  фольклору?», объяснение, приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений малых жанров фольклора, определение 

жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты?», аргументация своего мнения. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): 

загадок, пословиц, скороговорок, потешек, песен, 

небылиц, закличек, используя интонацию, паузы, темп, 

ритм, логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина 

о  пословицах «Что за золото!.. А что за роскошь, что 

за смысл, какой толк в каждой пословице нашей!..», 

составление монологического высказывания. 
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представлений  

о малых жанрах 

фольклора. 

Собиратели 

фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). 

Углубление 

представлений 

о видах сказок: 

о животных, 

бытовые, 

волшебные. 

Отражение  

в произведениях 

фольклора 

нравственных 

ценностей, быта 

и культуры народов 

мира. Сходство 

фольклорных 

произведений разных 

народов по тематике, 

художественным 

образам и форме 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, 

объяснение значения, установление тем, группировка 

пословиц на одну тему, упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 

(народных сказок), определение мотива и цели чтения, 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-

этических понятий для всех народов: трудолюбие, 

дружба, честность. 

Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии 
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(«бродячие» 

сюжеты). 

Расширение 

представлений  

о былине как 

эпической песне  

о героическом 

событии. Герой 

былины – защитник 

страны. Образы 

русских богатырей: 

Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича 

(где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Средства 

художественной 

выразительности 

в былине: 

устойчивые 

выражения, повторы, 

гипербола. 

Устаревшие слова, 

их место в былине  

с  сюжетом, определение последовательности событий 

в произведении, поиск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана. 

Пересказ (устно) содержания подробно. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев,  

В. И. Даль), знакомство с их книгами, составление 

высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора 

с  включением в собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение 

сказок (по аналогии), проведение конкурса на лучшего 

знатока фольклорных жанров. 

Поиск дополнительной информации о собирателях 

фольклора, представление своего сообщения в классе. 

Разговор перед чтением: история возникновения 

былин, их особенностей (напевность, протяжность 

исполнения). 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль 

восприятия произведения: ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста.  

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былинного эпоса — стремление богатырей защищать 

родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 
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и представление  

в современной 

лексике. Народные 

былинно-сказочные 

темы в творчестве 

В.М. Васнецова 

(реальность и сказочность событий), ответы 

на  вопросы, наблюдение за особенностями языка 

(устаревшие слова, повторы, эпитеты, гиперболы), 

нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор 

к  ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя). 

Пересказ былины от лица её героя. 

Работа в группе (совместная работа): сравнение 

волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства), оценка результатов работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание 

репродукций картин художника «Три богатыря», 

«Витязь на распутье», «Гусляры», «Баян», составление 

рассказа-описания (словесный портрет одного 

из  богатырей) с использованием былинных слов и 

выражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря 

устаревших слов 

3 Творчество  

И.А. Крылова 

4 Представление  

о басне как лиро-

эпическом жанре. 

Расширение круга 

чтения басен  

на примере 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и автора  

(И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос:  

«К каким жанрам относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: история возникновения 
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произведений  

А.И. Крылова,  

И.И. Хемницера, 

Л.Н. Толстого,  

С.В. Михалкова 

и других 

баснописцев. Басни 

стихотворные 

и прозаические. 

Развитие событий 

в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка 

жанра, рассказ о творчестве И. А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов. «Стрекоза  

и Муравей», И. И. Хемницер. «Стрекоза»,  

Л. Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи», подготовка 

ответа на вопрос: «Какое качество высмеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, 

форма, герои), заполнение таблицы. 

 
Работа с текстом произведения: характеристика героя 

(положительный или отрицательный), понимание 

аллегории, работа с иллюстрациями, поиск в тексте 

морали (поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть 

с сохранением интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»). 

Дифференцированная работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 
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Групповая работа: проведение конкурса 

на  инсценирование басен. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение 

их, анализ библиографического аппарата книги: 

обложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, 

составление аннотации 

4 Творчество  

А.С. Пушкина 

12 Картины природы 

в лирических 

произведениях  

А.С. Пушкина. 

Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности  

в стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение). 

Расширение 

представления  

о литературных 

сказках  

А.С. Пушкина  

в стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения. 

Слушание лирических произведений А. С. Пушкина 

(«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога»), 

обсуждение эмоционального состояния  

при восприятии описанных картин природы, ответ  

на вопрос: «Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в  нахождении сравнений, эпитетов, олицетворений, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова 

в  словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм. 

Чтение наизусть лирических произведений  
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и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки 

А. С. Пушкина (по выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

удержание в памяти событий сказки, обсуждение 

сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, повтор 

как основа изменения сюжета, характеристика героев 

(положительные или отрицательные, портрет), 

волшебные помощники, описание чудес в сказке, 

анализ композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов 

главных героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету: сюжеты, герои, 

чудеса и превращения. 

Дифференцированная работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение 

задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Составление выставки на тему «Книги  

А. С. Пушкина», написание краткого отзыва 
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о  самостоятельно прочитанном произведении 

по  заданному образцу 

5 Творчество  

М.Ю. Лермонтова 

4 Лирические 

произведения  

М.Ю. Лермонтова: 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

рифма, ритм. 

Метафора как 

«свёрнутое» 

сравнение. Строфа 

как элемент 

композиции 

стихотворения. 

Переносное значение 

слов в метафоре. 

Метафора 

в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, творчество  

М. Ю. Лермонтова. 

Слушание стихотворных произведений (не менее 3)  

М. Ю. Лермонтова:  «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва!.. Люблю тебя как сын…» и другие. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос: «Какое чувство создаёт 

произведение?». 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в  нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в  тексте слов, использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова 

в  словаре, поиск олицетворения и метафор, 

определение вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть 

с сохранением интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 
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6 Литературная 

сказка 

9 Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение 

представлений  

о героях 

литературных сказок 

(произведения  

П.П. Ершова,  

П.П. Бажова,  

С.Т. Аксакова,  

С.Я. Маршака). 

Связь литературной 

сказки 

с фольклорной: 

народная речь – 

особенность 

авторской сказки. 

Иллюстрации  

в сказке: назначение, 

особенности 

Разговор перед чтением: уточнение представлений 

о  жанре сказки, расширение знаний о том, как и 

почему из глубины веков дошли до нас народные 

сказки, первые авторы литературных сказок. 

Слушание и чтение литературных сказок. Например,  

П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок», С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек» и другие. 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по  аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 

к  героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление цитатного плана текста 

с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
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Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное 

копытце», выделение особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в  нахождении народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, нахождение 

образных слов и выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого слова в словаре. 

Дифференцированная работа: драматизация отрывков 

из сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации 

к  самостоятельно прочитанному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя 

любимая литературная сказка», раскрытие своего 

отношения к художественной литературе 

7 Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

XIX 

7 Лирика, лирические 

произведения как 

описание  

в стихотворной 

форме чувств поэта, 

связанных 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения 

как способ передачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и различия. 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос: «Какое настроение 
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с наблюдениями, 

описаниями 

природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века:  

В.А. Жуковский, 

Е.А. Баратынский, 

Ф.И. Тютчев,  

А.А. Фет,  

Н.А. Некрасов. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического 

произведения. 

Авторские приёмы 

создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений  

о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

создаёт произведение? Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева «Как неожиданно и 

ярко…», А. А. Фета «Весенний дождь»,  

В. А. Жуковского «Загадка», Е. А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!», И.С. Никитина  

«В синем небе плывут над полями…» 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в  нахождении сравнений и эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделение в тексте слов, использованных 

в  прямом и переносном значении, наблюдение 

за  рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по  теме, созданию настроения; подбор синонимов 

к  заданным словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть 

с сохранением интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 
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синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция 

картины как 

иллюстрация 

к лирическому 

произведению 

8 Творчество  

Л.Н. Толстого 

7 Расширение 

представлений  

о творчестве  

Л.Н. Толстого: 

рассказ 

(художественный и 

научно-

познавательный), 

сказки, басни, быль. 

Первоначальное 

представление  

о повести как 

эпическом жанре. 

Значение реальных 

жизненных ситуаций 

в создании рассказа, 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

отрывков из произведений Л. Н. Толстого, 

определение жанра, объяснение и ответ на вопрос: 

«К  каким жанрам относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе 

(на примере рассказа), знакомство с повестью как 

эпическим жанром, в основе которого лежит 

повествование о каком-либо событии. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого 

«Детство» (отрывки из повести), «Русак», «Черепаха» и 

другие. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра (автобиографическая 

повесть, рассказ, басня), характеристика героев 

с  использованием текста. 
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повести. Отрывки из 

автобиографической 

повести  

Л.Н. Толстого 

«Детство». 

Углубление 

представлений  

об особенностях 

художественного 

текста-описания: 

пейзаж, портрет 

героя, интерьер. 

Примеры текста-

рассуждения 

в рассказах 

Л. Н. Толстого 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

с  учётом специфики художественного, научно-

познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный 

и научно-познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои: «Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или 

письменного высказывания (не менее 10 предложений) 

на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого». 
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Поиск и представление книг на тему «Произведения  

Л. Н. Толстого», составление списка произведений  

Л. Н. Толстого 

9 Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

XX века 

6 Лирика, лирические 

произведения как 

описание  

в стихотворной 

форме чувств поэта, 

связанных 

с наблюдениями, 

описаниями 

природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХХ века:  

И.А. Бунин,  

А.А. Блок,  

К.Д. Бальмонт. Темы 

стихотворных 

произведений, герой 

лирического 

произведения. 

Авторские приёмы 

создания 

художественного 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения 

как способ передачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и различия. 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

создаёт произведение? Почему?». На примере 

стихотворений поэтов ХХ века. Например,  

И. А. Бунин. «Листопад» (отрывки). 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в  нахождении сравнений и эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделение в тексте слов, использованных 

в  прямом и переносном значении, наблюдение 

за  рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по  теме, созданию настроения, подбор синонимов 

к  заданным словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть 

с сохранением интонационного рисунка произведения 
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образа в лирике. 

Углубление 

представлений  

о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры 

(конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после 

предварительной подготовки) на тему «Картины 

родной природы в изображении художников». 

Составление выставки книг на тему «Картины природы 

в произведениях поэтов ХХ века», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу 

10 Произведения  

о животных и 

родной природе 

12 Углубление 

представлений  

о взаимоотношениях 

человека 

и животных, защита 

и охрана природы – 

тема произведений 

литературы. 

Расширение круга 

чтения на примере 

произведений  

А.И. Куприна,  

В.П. Астафьева,  

К.Г. Паустовского, 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и 

животных, обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя), удержание учебной задачи 

и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ?». 

Чтение вслух и про себя произведений о животных:  

В. П. Астафьев. «Капалуха», М.М. Пришвин. 

«Выскочка» и другие.  

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 
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М.М. Пришвина, 

Ю.И. Коваля 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя 

с  изменением лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и 

письменно) на тему «Почему надо беречь природу?» 

(не менее 10 предложений). 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и 

животного), рассказ о любимой книге на эту тему 
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11  Произведения  

о детях 

13 Расширение 

тематики 

произведений  

о детях, их жизни, 

играх и занятиях, 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками  

(на примере 

содержания 

произведений  

А.П. Чехова,  

Б.С. Житкова,  

Н.Г. Гарина-

Михайловского,  

В.В. Крапивина и др. 

Словесный портрет 

героя как его 

характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной 

мысли. Основные 

события сюжета, 

отношение к ним 

героев 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос: 

«На  какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей 

в  разное время: А. П. Чехов. «Мальчики»,  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко. «О Лёньке и 

Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками». 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев, определение авторского отношения 

к героям. 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
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составление вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 

совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или 

от  третьего лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа 

от  имени одного из героев. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», 

представление самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с использованием 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, сноски, примечания). 

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге 

о  детях 
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12 Пьеса 5 Знакомство с новым 

жанром – пьесой-

сказкой. Пьеса – 

произведение 

литературы и 

театрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: 

драматическое и 

эпическое 

произведения. 

Авторские ремарки: 

назначение, 

содержание 

Чтение вслух и про себя пьес. Например,  

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, 

диалог, ремарка, реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, 

обсуждение проблемы: является ли автор пьесы 

действующим лицом, ответ на вопрос «Почему в тексте 

приводятся авторские замечания (ремарки), каково их 

назначение?». 

Работа в парах: анализ и обсуждение драматического 

произведения (пьесы) и эпического (сказки) — 

определение сходства и различий, диалог как текст 

пьесы, возможность постановки на театральной сцене. 

Чтение по ролям. 

Работа в группах (совместная деятельность): готовим 

спектакль — выбор эпизода пьесы, распределение 

ролей, подготовка ответов на вопросы «С какой 

интонацией говорят герои?», «Какая мимика и какие 

жесты нужны в данной сцене?», подготовка 

к  инсценированию эпизода. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр 

детского спектакля. 

Дифференцированная работа: создание (рисование) 

афиши спектакля 
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13 Юмористические 

произведения 

6 Расширение круга 

чтения 

юмористических 

произведений 

на примере рассказов 

В.Ю. Драгунского, 

Н.Н. Носова,  

В.В. Голявкина,  

М.М. Зощенко. 

Герои 

юмористических 

произведений. 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

гипербола. 

Юмористические 

произведения в кино 

и театре 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного 

вопроса: «Какой текст является юмористическим?». 

Слушание и чтение художественных произведений, 

оценка эмоционального состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ на вопрос 

«Какое чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?». 

Рассказы В. Ю. Драгунского из цикла «Денискины 

рассказы», Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и 

дома» (отдельные главы). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Литературная викторина по произведениям  

Н. Н. Носова, В. Ю. Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических 

произведений, просмотр фильмов 
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14 Зарубежная 

литература 

8 Расширение круга 

чтения произведений 

зарубежных 

писателей. 

Литературные сказки 

Ш. Перро,  

Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм. 

Приключенческая 

литература: 

произведения 

Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?». 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей 

(по выбору): Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», 

«Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев 

по  аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 

к  героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
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Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера» (отдельные главы), Марк 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (отдельные главы). 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнивание героев 

по  аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 

Поиск дополнительной справочной информации 

о  зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен,  

Л. Кэрролл, представление своего сообщения в классе, 

составление выставки книг зарубежных сказок, книг 

о  животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации 

к  самостоятельно прочитанному произведению 

15 Библиографическая 

культура (работа  

с детской книжной 

и справочной 

литературой) 

7 Польза чтения 

и книги: книга –  

друг и учитель. 

Расширение знаний  

о правилах читателя 

и способах выбора 

книги (тематический, 

систематический 

каталог). Виды 

информации в книге: 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги». 

Работа в парах: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, заполнение схемы. 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 
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научная, 

художественная  

(с опорой  

на внешние 

показатели книги),  

её справочно-

иллюстративный 

материал. Типы книг 

(изданий): книга-

произведение, книга-

сборник, собрание 

сочинений, 

периодическая 

печать, справочные 

издания. Работа 

с источниками 

периодической 

печати 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 

прозаических произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при чтении 

вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа 

с  различными периодическими изданиями: газетами и 

журналами для детей. 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта 

на темы «Русские писатели и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника летнего чтения 

Резервное время 13   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы  

по математике, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

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

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося  

за каждый год обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена 

на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных 
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и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности  

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 
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достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов:  

в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю),  

в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между 

ними: сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи  

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», 

«между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 
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Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного  

из строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,  

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
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проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, 

десятков. Разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 

(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины  

(в пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и  

с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение  

для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 



Федеральная рабочая программа | Математика. 1–4 классы 
 

9 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины 

на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 

величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами).  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше)  

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур)  

по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)  

по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы 

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление  

в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение,  

составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-

дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, 

стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-

медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 
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Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 

0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения  

при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями  

в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления  

с остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), 

зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть  

в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 
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Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), 

внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах).  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных  

в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 



Федеральная рабочая программа | Математика. 1–4 классы 
 

14 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари)  

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше 

в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины  

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 
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Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное 

(двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.  

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий  

в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, 

с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 
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Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических 

данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации  

в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся 

начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её 

в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем  

мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные  

сосуды). 
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Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице,  

на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения 

вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения  

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы  

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 

покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 

формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки  

для успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
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в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-

сзади», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число  

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах  

100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 
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называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время 

с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или 

действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные  

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз (в пределах 1000); 
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выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах  

100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное 

число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения  

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 
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повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  

с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно  

(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа  

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а 

также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные 

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 
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устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, 

соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе  

с избыточными данными, находить недостающую информацию (например,  

из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения  

из предложенных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины  

1.1 Числа от 1 до 9 13 Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись 

Работа в парах/ группах: формулирование ответов 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?»,  

«На сколько больше?», «На сколько меньше?»,  

«Что получится, если увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» – по образцу и 

самостоятельно. 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп 

чисел, геометрических фигур в заданном и 

самостоятельно установленном порядке. 

Упражнения: увеличение/ уменьшение числа  

на несколько единиц в практической ситуации; 

письмо цифр 

1.2 Числа от 0 до 10 3 Единица счёта. 

Десяток. Счёт 

предметов, запись 

результата цифрами. 

Число и цифра 0  

Обсуждение: назначение знаков в математике; 

ситуации, в которых появляется число и цифра 0.  

Работа с терминологией: цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических действий 
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при измерении, 

вычислении 

1.3 Числа от 11 до 20 4 Числа в пределах 20: 

чтение, запись, 

сравнение. 

Однозначные  

и двузначные числа. 

Увеличение 

(уменьшение) числа  

на несколько единиц 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, 

чтение, упорядочение однозначных и двузначных 

чисел; счёт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление 

закономерностей в расположении чисел. 

Работа в парах/группах: формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на несколько 

единиц, установлением закономерности в ряду 

чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных  

с применением представлений о числе в 

практических ситуациях  

1.4 Длина. Измерение 

длины 

7 Длина и её измерение. 

Единицы длины и 

установление 

соотношения между 

ними: сантиметр, 

дециметр 

Знакомство с приборами и инструментами  

для измерения величин. Линейка как простейший 

инструмент измерения длины. Наблюдение  

действия измерительных приборов. Обсуждение: 

назначение и необходимость использования  

величин в жизни. 

Практическая работа: использование линейки  

для измерения длины отрезка. Коллективная работа 

по различению и сравнению величин. Игровые 

упражнения для закрепления умения переходить  

от одной величины длины к другой 

Итого по разделу 27   
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Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и 

вычитание  

в пределах 10 

11 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Вычитание 

как действие, обратное 

сложению 

Учебный диалог: «Сравнение практических 

(житейских) ситуаций, требующих записи одного и 

того же арифметического действия, разных 

арифметических действий». Практическая работа  

с числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или  

по образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия. Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, 

с использованием числовой ленты, по частям и др. 

Дифференцированные задания: использование 

разных способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства  

при нахождении суммы 

2.2 Сложение и 

вычитание  

в пределах 20 

29 Пропедевтика исследовательской работы: 

перестановка слагаемых при сложении (обсуждение 

практических и учебных ситуаций). 

Моделирование. Иллюстрация с помощью 

предметной модели переместительного свойства 

сложения, способа нахождения неизвестного 

слагаемого. Под руководством педагога выполнение 

счёта с использованием заданной единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности 

вычисления с использованием раздаточного 
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материала, линейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего 

и различного в записи арифметических действий, 

одного и того же действия с разными числами. 

Дидактические игры и упражнения, связанные  

с выбором, составлением сумм, разностей  

с заданным результатом действия; сравнением 

значений числовых выражений (без вычислений),  

по результату действия 

Итого по разделу 40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи 16 Текстовая задача: 

структурные 

элементы, составление 

текстовой задачи  

по образцу. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. Решение задач 

в одно действие 

Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие 

задачи, вопрос задачи).  

Обсуждение: обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий сложения и 

вычитания. 

(«на сколько больше/меньше», «сколько всего», 

«сколько осталось»). Упражнения: различение 

текста и текстовой задачи, представленного  

в текстовой задаче; соотнесение текста задачи  

и её модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации и 
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математического отношения. Иллюстрация 

практической ситуации 

с использованием счётного материала. 

Дифференцированные задания: решение текстовой 

задачи с помощью раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифметического действия  

для решения, иллюстрация хода решения, 

выполнения действия на модели 

Итого по разделу 16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные 

отношения 

3 Расположение 

предметов и объектов 

на плоскости,  

в пространстве, 

установление 

пространственных 

отношений:  

«слева-справа», 

«сверху-снизу», 

«между» 

Игровые упражнения: «Расположи фигуры  

в заданном порядке», «Опиши положение фигуры», 

«Найди фигуру по описанию ее местоположения»  

и т. п. 

Практическая работа: копирование фигуры, 

описание взаимного расположения частей.  

Работа в парах: анализ изображения (узора, 

геометрической фигуры), называние элементов 

узора. Творческие задания: узоры и орнаменты.  

Ориентировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы учебника  

и т. д.). Игровые упражнения: установление 

направления, прокладывание маршрута. Работа  

с терминологией: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений 

(внутри, вне, между) 
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4.2 Геометрические 

фигуры 

17 Геометрические 

фигуры: распознавание 

круга, треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника  

с помощью линейки  

на листе в клетку. 

Измерение длины 

отрезка в сантиметрах 

Обсуждение: распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в окружающем 

мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», «Найди модели фигур  

в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и 

измерительные действия в работе с карандашом  

и линейкой: копирование, рисование фигур  

по инструкции. 

Упражнения: анализ геометрической фигуры, 

называние ее элементов. Практические работы: 

измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование 

хода и результата работы; установление 

соответствия результата и поставленного вопроса. 

Учебный диалог: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и др.); 

сравнение геометрических фигур 

(по форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры  

из различных материалов 

Итого по разделу 20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Характеристика 

объекта, группы 

объектов 

8 Сбор данных  

об объекте по образцу. 

Характеристики 

объекта, группы 

Коллективное наблюдение: распознавание  

в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке 

математики и решить математическими средствами. 
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объектов (количество, 

форма, размер). 

Группировка объектов 

по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение, 

продолжение ряда 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

предложения, 

составленные 

относительно 

заданного набора 

математических 

объектов 

Наблюдение за числами в окружающем мире, 

описание словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей; сбор информации. Ориентировка 

в книге, на странице учебника, использование 

изученных терминов для описания положения 

рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе 

бумаги. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 

предметов (цвет, форма, величина, количество, 

назначение и др.).  

Упорядочение математических объектов с опорой  

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. Знакомство  

с логической конструкцией «Если ... , то ...».  

Верно или неверно: формулирование и проверка 

предложения 

5.2 Таблицы 7 Чтение таблицы, 

содержащей не более 4 

данных. Извлечение 

данного из строки или 

столбца, внесение 

одного-двух данных  

в таблицу. Чтение 

рисунка, схемы  

с одним-двумя 

числовыми данными 

Упражнения: таблица как способ представления 

информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.). 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическую информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, 

модели).  

Составление инструкции изображения узора, линии, 

изученной фигуры (например, по клеткам).  

Дифференцированные задания: составление 
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(значениями данных 

величин).  

Двух-трёхшаговые 

инструкции, связанные 

с вычислением, 

измерением длины, 

изображением 

геометрической 

фигуры 

предложений, характеризующих положение одного 

предмета относительно другого. Моделирование 

отношения («больше», «меньше», «равно»), 

переместительное свойство сложения 

 

Итого по разделу 15   

Повторение пройденного 

материала 

14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132   
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 9 Числа в пределах 100: 

чтение, запись, 

десятичный состав, 

сравнение. Запись 

равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшен

ие числа на несколько 

единиц/десятков; 

разностное сравнение 

чисел 

Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от заданного числа 

в порядке убывания/ возрастания.  

Оформление математических записей.  

Учебный диалог: формулирование предположения  

о результате сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). Запись общего 

свойства группы чисел. Характеристика одного 

числа из группы (величины, геометрической 

фигуры) 

Практическая работа: установление 

математического отношения  

(«больше/меньше на ... », «больше/меньше в ... »)  

в житейской ситуации (сравнение по возрасту, 

массе и др.).  

Работа в парах/группах. Проверка правильности 

выбора арифметического действия, 

соответствующего отношению «больше на ... », 

«меньше на ... » (с помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации); поиск и устранение ошибок  
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в работе с числами, их свойствами. Учебный 

диалог: обсуждение возможности представления 

числа разными способами (предметная модель, 

запись словами, с помощью таблицы разрядов,  

в виде суммы разрядных слагаемых). Работа  

в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки 

в жизни, как они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, распределением 

чисел на группы по существенному основанию. 

Дифференцированные задания: работа  

с наглядностью — использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования ответа  

на вопрос 

1.2 Величины  10 Величины: сравнение 

по массе (единица 

массы – килограмм); 

измерение длины 

(единицы длины – 

метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы 

времени – час, минута). 

Соотношение между 

Обсуждение практических ситуаций. Различение 

единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, 

меньше, равно), запись результата сравнения. 

Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач. Проектные 

задания с величинами, например временем: чтение 

расписания, графика работы; составление схемы  

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, 
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единицами величины  

(в пределах 100), его 

применение для 

решения практических 

задач 

месяцем, неделей, сутками.  

Пропедевтика исследовательской работы: переход 

от одних единиц измерения величин к другим, 

обратный переход; иллюстрация перехода  

с помощью модели 

Итого по разделу 19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и 

вычитание 

19 Устное сложение и 

вычитание чисел  

в пределах 100  

без перехода и  

с переходом через 

разряд. Письменное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их 

применение  

для вычислений. 

Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

Упражнения: различение приёмов вычисления 

(устные и письменные). Выбор удобного способа 

выполнения действия. Практическая деятельность: 

устные и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения действия.  

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с использованием 

математической терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.). Пропедевтика 

исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств 

сложения). Объяснение с помощью модели приёмов 

нахождения суммы, разности.  

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении сложения, вычитания. 

Дифференцированные задания на проведение 

контроля и самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия по алгоритму. 

Оценка рациональности выбранного приёма 
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обратное действие). 

Рациональные приемы 

вычислений: 

использование 

переместительного и 

сочетательного 

свойства 

вычисления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его текстовым 

описанием.  

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического 

действия, свойства действий. Обсуждение смысла 

использования скобок в записи числового 

выражения; запись решения с помощью разных 

числовых выражений. 

Оформление математической записи: составление и 

проверка истинности математических утверждений 

относительно разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.).  

Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение 

правил порядка выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок.  

Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового 

выражения со скобками 

2.2 Умножение и 

деление 

25 Действия умножения и 

деления чисел  

в практических и 

учебных ситуациях. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении арифметических действий.  

Дифференцированные задания на устное 

умножение и деление, проверка правильности 

вычислений с использованием модели, обратного 

действия. 

Работа в группах: приведение примеров, 
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Табличное умножение 

в пределах 50. 

Табличные случаи 

умножения, деления 

при вычислениях и 

решении задач. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

умножения, действия 

деления 

иллюстрирующих смысл арифметических действий 

умножения, деления; решение практических задач 

на применение смысла умножения, деления 

Упражнения на применение терминологии, 

использование правил (умножения на 0, на 1)  

при вычислении. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

переместительное свойство умножения, 

зависимость между компонентом и результатом 

действия в арифметических вычислениях 

2.3 Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 

12 Неизвестный 

компонент действия 

сложения, действия 

вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: 

чтение, запись, 

вычисление значения.  

Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания 

(со скобками/ 

Сравнение значений числовых выражений, 

записанных с помощью одних и тех же чисел 

и знаков действия, со скобками и без скобок.  

Выбор числового выражения, соответствующего 

сюжетной ситуации. Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение возможных причин 

ошибок в составлении числового выражения, 

нахождении его значения.  

Пропедевтика исследовательской работы: 

рациональные приёмы вычислений 
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без скобок) в пределах 

100 (не более трех 

действий); нахождение 

его значения 

Итого по разделу 56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи 11 Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. План 

решения задачи в два 

действия, выбор 

соответствующих 

плану арифметических 

действий. Запись 

решения и ответа 

задачи. Решение 

текстовых задач  

на применение смысла 

арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц/ 

в несколько раз. 

Смысловое чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти условие  

и/или вопрос задачи; выбрать модель представления 

текста (краткой записи); установить количество 

действий в решении. Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, 

схемой, моделью. Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению).  

Наблюдение за изменением хода решения задачи 

при изменении условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи решения; 

составление плана; составление арифметических 

действий в соответствии с планом; использование 

модели для решения, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём 

рассуждения (без вычислений).  

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач 
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Фиксация ответа  

к задаче и его проверка 

(формулирование, 

проверка  

на достоверность, 

следование плану, 

соответствие 

поставленному 

вопросу) 

бытового характера («на время», «на куплю-

продажу» и пр.). Поиск разных решений одной 

задачи. Разные формы записи решения 

(оформления). 

Работа в парах/группах. Составление задач  

с заданным математическим отношением,  

по заданному числовому выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. Назначение скобок  

в записи числового выражения при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения задачи  

по действиям и с помощью числового выражения 

Итого по разделу 11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

10 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, 

многоугольник. 

Изображение  

на клетчатой бумаге 

прямоугольника  

с заданными длинами 

сторон, квадрата  

с заданной длиной 

стороны. Построение 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй 

фигуру по инструкции», «Найди модели фигур 

 в окружающем» и т. п. Упражнение: 

формулирование ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических фигур. Практическая 

работа: графические и измерительные действия  

при учёте взаимного расположения фигур или их 

частей при изображении; сравнение с образцом. 

Изображение ломаных с помощью линейки и  

от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге.  

Конструирование геометрической фигуры  

из бумаги по заданному правилу или образцу. 

Творческие задания: оригами и т. п. 
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отрезка заданной 

длины с помощью 

линейки 

4.2 Геометрические 

величины 

9 Длина ломаной. 

Измерение периметра 

данного/изображенного 

прямоугольника 

(квадрата), запись 

результата измерения  

в сантиметрах 

Работа в парах: измерение длины отрезка в разных 

единицах (клетка, сантиметр); построение отрезка 

со значением длины, указанным в разных единицах.  

Самостоятельное измерение расстояний  

с использованием заданных или выбранных единиц. 

Практические работы: определение размеров 

геометрических фигур на глаз, с помощью 

измерительных инструментов.  

Построение и обозначение прямоугольника  

с заданными длинами сторон на клетчатой бумаге.  

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

периметра прямоугольника.  

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации  

при определении размеров и протяжённостей. 

Группировка геометрических фигур по разным 

основаниям 

Итого по разделу 19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

14 Нахождение, 

формулирование 

одного-двух общих 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно сформулировать на языке 

математики и решить математическими средствами. 
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признаков набора 

математических 

объектов: чисел, 

величин, 

геометрических фигур. 

Классификация 

объектов по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

признаку. 

Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения, 

содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения, 

зависимости между 

числами, величинами. 

Конструирование 

утверждений  

с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с информацией: чтение таблицы 

(расписание, график работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей заданному условию 

задачи. Составление вопросов по таблице.  

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы 

маршрутов. Работа с информацией: анализ 

информации, представленной на рисунке и в тексте 

задания. 

Обсуждение правил работы с электронными 

средствами обучения 
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Работа с таблицами: 

извлечение и 

использование  

для ответа на вопрос 

информации, 

представленной  

в таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

график дежурств, 

наблюдения в природе 

и пр.). 

Внесение данных  

в таблицу, дополнение 

моделей (схем, 

изображений) 

готовыми числовыми 

данными. 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных 

вычислений, 

измерений и 

построения 

геометрических фигур. 

Правила работы  

с электронными 

средствами обучения 
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(электронной формой 

учебника, 

компьютерными 

тренажёрами) 

Итого по разделу 14   

Повторение пройденного 

материала 

9   

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 10 Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, 

сравнение, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, 

составление. 

Увеличение/ 

уменьшение числа  

в несколько раз. 

Кратное сравнение 

чисел 

Устная и письменная работа с числами: составление 

и чтение, сравнение и упорядочение, представление 

в виде суммы разрядных слагаемых и дополнение 

до заданного числа; выбор чисел с заданными 

свойствами (число единиц разряда, чётность и т. д.). 

Практическая работа: различение, называние и 

запись математических терминов, знаков; их 

использование на письме и в речи  

при формулировании вывода, объяснении ответа, 

ведении математических записей.  

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка 

общего свойства группы чисел, поиск уникальных 

свойств числа из группы чисел. 

Упражнения: использование латинских букв  

для записи свойств арифметических действий, 

обозначения геометрических фигур.  

Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел 

(других объектов) на группы по одному-двум 

существенным основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде предметной модели, 
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суммы разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием числовых 

данных для построения утверждения, 

математического текста с числовыми данными 

(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности 

1.2 Величины  8 Масса (единица  

массы – грамм); 

соотношение между 

килограммом и 

граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в».  

Стоимость (единицы – 

рубль, копейка);  

установление 

отношения «дороже/ 

дешевле на/в». 

Соотношение  

«цена, количество, 

стоимость»  

в практической 

ситуации.  

Время (единица 

времени – секунда); 

установление 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Учебный диалог: обсуждение практических 

ситуаций, в которых необходим  переход от одних 

единиц измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, меньше, равно) 

между значениями величины, представленными  

в разных единицах. Применение соотношений 

между величинами в ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка значения величины  

на глаз, проверка измерением, расчётами. 

Моделирование: использование предметной модели 

для иллюстрации зависимости между величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий  

с величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых  

к устным вычислениям. 

Комментирование перехода от одних единиц  

к другим (однородным). Пропедевтика 

исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять 
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Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события»  

в практической 

ситуации.  

Длина (единица  

длины – миллиметр, 

километр); 

соотношение между 

величинами в пределах 

тысячи.  

Площадь  

(единицы площади – 

квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр) 

прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события 

Итого по разделу 18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления 40 Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение, деление, 

действия с круглыми 

Упражнения: устные и письменные приёмы 

вычислений. Устное вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (действия  

с десятками, сотнями, умножение и деление  

на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1. Прикидка 

результата выполнения действия. Комментирование 

хода вычислений с использованием математической 



Федеральная рабочая программа | Математика. 1–4 классы 
 

48 

числами).  

Письменное сложение, 

вычитание чисел  

в пределах 1000. 

Действия с числами  

0 и 1.  

Письменное 

умножение в столбик, 

письменное деление 

уголком. Письменное 

умножение, деление  

на однозначное число  

в пределах 100. 

Проверка результата 

вычисления (прикидка 

или оценка результата, 

обратное действие, 

применение алгоритма, 

использование 

калькулятора).  

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, умножения 

при вычислениях 

терминологии. Применение правил порядка 

выполнения действий в предложенной ситуации  

и при конструирование числового выражения  

с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение 

возможных ошибок в вычислениях по алгоритму, 

при нахождении значения числового выражения. 

Оценка рациональности вычисления. Проверка хода 

и результата выполнения действия.  

Дифференцированное задание: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл деления  

с остатком, интерпре- тацию результата деления  

в практической ситуации. Оформление 

математической записи: составление и проверка 

правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов 

(чисел, величин, числовых выражений, 

геометрических фигур). Наблюдение 

закономерностей, общего и различного  

в ходе выполнения действий одной ступени 

(сложения- вычитания, умножения-деления). 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком. 

Работа в парах/группах: составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления 

чисел подбором 
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2.2 Числовые выражения 7 Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия.  

Порядок действий  

в числовом выражении, 

значение числового 

выражения, 

содержащего 

несколько действий  

(со скобками/ 

без скобок),  

с вычислениями  

в пределах 1000.  

Однородные величины: 

сложение и вычитание 

Моделирование: использование предметных 

моделей для объяснения способа (приёма) 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Дифференцированные задания: установление 

порядка действий при нахождении значения 

числового выражения 

Итого по разделу 47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой 

задачей 

12 Работа с текстовой 

задачей: анализ данных 

и отношений, 

представление  

на модели, 

планирование хода 

решения задачи,  

решение 

Моделирование: составление и использование 

модели (рисунок, схема, таблица, диаграмма, 

краткая запись) на разных этапах решения задачи. 

Комментирование: описание хода рассуждения  

для решения задачи: по вопросам,  

с комментированием, составлением выражения. 

Упражнения на контроль и самоконтроль  

при решении задач. Анализ образцов записи 
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арифметическим 

способом. Запись 

решения задачи  

по действиям и  

с помощью числового 

выражения. Проверка 

решения и оценка 

полученного 

результата 

решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Моделирование: 

восстановление хода решения задачи по числовому 

выражению или другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и 

краткого ответа к задаче, анализ возможности 

другого ответа или другого способа его получения 

3.2 Решение задач 11 Задачи на понимание 

смысла 

арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком), 

отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-

продажа, расчёт 

времени, количества), 

на сравнение 

(разностное, кратное). 

Доля величины: 

половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть  

в практической 

ситуации; сравнение 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач  

(«на движение», «на работу» и пр.).  

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление  

с остатком, задач, иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; оформление разных 

способов решения задачи (например, приведение  

к единице, кратное сравнение); поиск всех решений.  

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 
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долей одной величины. 

Задачи на нахождение 

доли величины 

Итого по разделу 23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

9 Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры  

на части, составление 

фигуры из частей).  

Изображение  

на клетчатой бумаге 

прямоугольника  

с заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур  

с помощью наложения 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами.  

Упражнение: графические и измерительные 

действия при построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами (длина стороны, 

значение периметра, площади); определение 

размеров предметов на глаз с последующей 

проверкой — измерением. Пропедевтика 

исследовательской работы: сравнение фигур  

по площади, периметру, сравнение однородных 

величин.  

Конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны (значением 

периметра, площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры 

4.2 Геометрические 

величины 

13 Периметр 

многоугольника: 

измерение, 

вычисление,  

запись равенства.  

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин. 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 
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Измерение площади, 

запись результата 

измерения  

в квадратных 

сантиметрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

(квадрата) с заданными 

сторонами, запись 

равенства 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата). 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий  

при переходе от одной единицы площади к другой 

Итого по разделу 22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

15 Классификация 

объектов по двум 

признакам.  

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, 

проверка. Логические 

рассуждения  

со связками  

«если ..., то ...», 

«поэтому», «значит».  

Извлечение и 

использование  

для выполнения 

Работа в группах: подготовка суждения  

о взаимосвязи изучаемых математических понятий 

и фактов окружающей действительности. Примеры 

ситуаций, которые целесообразно формулировать 

на языке математики, объяснять и доказывать 

математическими средствами  

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление 

утверждения на основе информации, 

представленной в текстовой форме, использование 

связок «если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии  

для описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей.  
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заданий информации, 

представленной  

в таблицах с данными  

о реальных процессах и 

явлениях окружающего 

мира (например, 

расписание уроков, 

движения автобусов, 

поездов); внесение 

данных в таблицу; 

дополнение чертежа 

данными.  

Формализованное 

описание 

последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и 

практических задач.  

Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

обучающих и тестовых 

заданий на доступных 

электронных средствах 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, 

выбору и проверке способа действия  

в предложенной ситуации для разрешения 

проблемы (или ответа на вопрос).  

Моделирование предложенной ситуации, 

нахождение и представление в тексте или 

графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, 

восстановление, использование в общих и частных 

случаях алгоритмов устных и письменных 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в числовом  

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному 

алгоритму. Установление соответствия между 

разными способами представления информации 

(иллюстрация, текст, таблица). Дополнение таблиц 

сложения, умножения. Решение  

простейших комбинаторных и логических задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и  

в математике. Составление правил работы  
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обучения 

(интерактивной доске, 

компьютере, других 

устройствах) 

с известными электронными средствами обучения 

(ЭФУ, тренажёры и др.)  

Итого по разделу 15   

Повторение пройденного 

материала 

4   

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 11 Числа в пределах 

миллиона: чтение, 

запись, поразрядное 

сравнение 

упорядочение. Число, 

большее или меньшее 

данного числа  

на заданное число 

разрядных единиц,  

в заданное число раз 

Упражнения: устная и письменная работа  

с числами: запись многозначного числа, его 

представление в виде суммы разрядных слагаемых; 

классы и разряды; выбор чисел с заданными 

свойствами (число разрядных единиц, чётность  

и т. д.).  

Моделирование многозначных чисел, 

характеристика классов и разрядов многозначного 

числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка 

истинности утверждения о числе. Запись числа, 

обладающего заданным свойством. Называние и 

объяснение свойств числа: чётное/нечётное, 

круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей. Работа  

в парах/группах: упорядочение многозначных чисел; 

классификация чисел по одному-двум основаниям; 

запись общего свойства группы чисел. 

Практические работы: установление правила,  

по которому составлен ряд чисел, продолжение 
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ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; описание 

положения числа в ряду чисел 

1.2 Величины  12 Величины: сравнение 

объектов по массе, 

длине, площади, 

вместимости.  

Единицы массы – 

центнер, тонна; 

соотношения между 

единицами массы.  

Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, 

год, век), соотношение 

между ними.  

Единицы длины 

(миллиметр, 

сантиметр, дециметр, 

метр, километр), 

площади (квадратный 

метр, квадратный 

сантиметр), 

вместимости (литр), 

скорости (километры  

в час, метры в минуту, 

метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 

Обсуждение практических ситуаций.  

Распознавание величин, характеризующих процесс 

движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время работы, объём 

работ). Установление зависимостей между 

величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе. 

Моделирование: составление схемы движения, 

работы. Комментирование: представление значения 

величины на основе содержательного смысла; 

оформление математических записей. 

Дифференцированные задания: запись в виде 

равенства (неравенства) результата разностного, 

кратного сравнения величин, увеличения/ 

уменьшения значения величины в несколько раз. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений 
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100 000. Доля 

величины времени, 

массы, длины 

Итого по разделу 23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления 25 Письменное сложение, 

вычитание 

многозначных чисел  

в пределах миллиона. 

Письменное 

умножение, деление 

многозначных чисел 

на однозначное/ 

двузначное число  

в пределах 100 000; 

деление с остатком. 

Умножение/деление  

на 10, 100, 1000.  

Свойства 

арифметических 

действий и их 

применение  

для вычислений. 

Проверка результата 

вычислений, в том 

числе с помощью 

калькулятора.  

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 

Обсуждение и применение: алгоритмы письменных 

вычислений; проверка хода (соответствие 

алгоритму, частные случаи выполнения действий) и 

результата действия.   

Комментирование: хода выполнения 

арифметического действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Учебный диалог: обсуждение допустимого 

результата выполнения действия на основе 

зависимости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления).  

Упражнения: прогнозирование возможных ошибок  

в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

неизвестного компонента арифметического 

действия.  

Задания на проведение контроля и самоконтроля.  

Самостоятельное применение приёмов устных 

вычислений, основанных на знании свойств 
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Умножение и деление 

величины  

на однозначное число 

арифметических действий и состава числа. 

Практические работы: выполнение сложения и 

вычитания по алгоритму в пределах 100 000; 

выполнение умножения и деления. Умножение и 

деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 

1000). Наблюдение: примеры рациональных 

вычислений. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений.  

Работа в парах/группах: применение разных 

способов проверки правильности вычислений; 

использование калькулятора для практических 

расчётов 

2.2 Числовые выражения 12 Поиск значения 

числового выражения, 

содержащего 

несколько действий  

в пределах 100 000. 

Равенство, содержащее 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия: запись, 

нахождение 

неизвестного 

компонента 

Использование букв для обозначения чисел, 

неизвестного компонента действия. Поиск значения 

числового выражения, содержащего 3–4 действия 

(со скобками, без скобок). Самостоятельная 

проверка правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл и ход выполнения 

арифметических действий, свойства действий 

Итого по разделу 37   
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Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых 

задач 

20 Работа с текстовой 

задачей, решение 

которой содержит 2–3 

действия: анализ, 

представление  

на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), 

работы 

(производительность, 

время, объём работы), 

купли-продажи (цена, 

количество, 

стоимость) и решение 

соответствующих 

задач. Задачи  

на установление 

времени (начало, 

продолжительность и 

окончание события), 

Моделирование текста задачи: схема, рисунок, 

таблица, краткая запись; использование 

геометрических, графических образов в ходе 

решения задачи. Обсуждение способа решения 

задачи, формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос.  

Дифференцированные задания: выбор основания и 

сравнение задач.  

Работа в парах/группах: решение арифметическим 

способом задач в 2–3 действия; комментирование 

этапов решения задачи; разные записи решения 

одной и той же задачи. 

Практическая работа: нахождение доли величины, 

величины по её доле. Оформление математических 

записей: полная запись решения текстовой задачи 

(модель; решение по действиям, по вопросам или  

с помощью числового выражения; формулировка 

ответа) 
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расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Задачи на нахождение 

доли величины, 

величины по её доле. 

Разные способы 

решения некоторых 

видов изученных 

задач. Оформление 

решения по действиям 

с пояснением,  

по вопросам,  

с помощью числового 

выражения 

Итого по разделу 20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

12 Наглядные 

представления  

о симметрии.  

Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение; 

построение 

окружности заданного 

радиуса.  

Построение изученных 

геометрических фигур 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами.  

Упражнения: графические и измерительные 

действия при выполнении измерений и вычислений 

периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной  

из прямоугольников. Конструирование, 

изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса. 

Комментирование хода и результата поиска 
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с помощью линейки, 

угольника, циркуля.  

Пространственные 

геометрические 

фигуры (тела): шар, 

куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, 

называние.  

Конструирование: 

разбиение фигуры  

на прямоугольники 

(квадраты), 

составление фигур  

из прямоугольников/ 

квадратов 

информации о геометрических фигурах и их 

моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию геометрических 

фигур по одному-двум основаниям.  

с помощью циркуля. Изображение геометрических 

фигур с заданными свойствами. 

Учебный диалог: различение, называние фигур 

(прямой угол); геометрических величин (периметр, 

площадь).  

Упражнения на контроль и самоконтроль 

деятельности. Определение размеров в окружающем 

и на чертеже на глаз и с помощью измерительных 

приборов 

4.2 Геометрические 

величины 

8 Периметр, площадь 

фигуры, составленной 

из двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин. 

Практические работы: нахождение площади 

фигуры, составленной из прямоугольников 

(квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

Итого по разделу 20   
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Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

15 Работа  

с утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности; 

составление и 

проверка логических 

рассуждений  

при решении задач.  

Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные  

на диаграммах, схемах, 

в таблицах, текстах. 

Сбор математических 

данных о заданном 

объекте (числе, 

величине, 

геометрической 

фигуре). Поиск 

информации  

в справочной 

литературе, сети 

Интернет. Запись 

информации  

Дифференцированные задания: комментирование  

с использованием математической терминологии; 

математическая характеристика предлагаемой 

житейской ситуации. Формулирование вопросов  

для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжительность событий, 

положение в пространстве, формы и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и контрпримеров; 

планирование сбора данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

Дифференцированные задания: оформление 

математической записи; представление информации 

в предложенной или самостоятельно выбранной 

форме.  

Комментирование: установление истинности 

заданных и самостоятельно составленных 

утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными 

и приближёнными данными, доступными 

электронными средствами обучения, пособиями; 

использование простейших шкал и измерительных 

приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов  
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в предложенной 

таблице, на столбчатой 

диаграмме.  

Доступные 

электронные средства 

обучения, пособия, 

тренажёры, их 

использование  

под руководством 

педагога и 

самостоятельно. 

Правила безопасной 

работы  

с электронными 

источниками 

информации 

(электронная форма 

учебника, электронные 

словари, 

образовательные 

сайты, 

ориентированные  

на детей младшего 

школьного возраста).  

в учебных и практических ситуациях».  

Работа с информацией: чтение, представление, 

формулирование вывода относительно данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме, 

схеме, другой модели) 
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Алгоритмы решения 

учебных и 

практических задач 

Итого по разделу 15   

Повторение пройденного 

материала 

14   

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

(далее соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего 

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

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 

образования.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА         
               

 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

представленных в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено 

на достижение следующих целей: 

– формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека  

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании программы  

по окружающему миру; 

– формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

– развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной  

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и  

с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу;  

– проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  
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– освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; 

– обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка / 

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе  

в соответствии с экологическими нормами поведения;  

– становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

– раскрытие роли человека в природе и обществе; 

– освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒  

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс –  

68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ         

 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы  

на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, 

их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота  

о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 
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Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной 

группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства  

с принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет  

по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 
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оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 
 

Совместная деятельность 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края.  

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта   

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 
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Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения  

на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, 

на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи.  

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 
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Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны  

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 

природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 

по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 

Совместная деятельность 
строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации  

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 
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оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой  

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 

Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры  

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего 

региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран,  

в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение  

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды  

в природе. Охрана воздуха, воды.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях.  

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.  

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов  

от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 
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питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов  

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 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). Правила 

нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье 

и безопасности окружающих людей.  

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры 

жилого дома, предупреждающие знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации  

в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа  

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную 

и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе 

материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения  

с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 
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называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны  

(в пределах изученного). 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 
 

Совместная деятельность 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать  

на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная карта России.  

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  
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Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия  

в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо 

от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений.  

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого  

на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, 

моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия  

в России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, 

зонах отдыха, учреждениях культуры).  

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования 

самоката и других средств индивидуальной мобильности.  

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов;  

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы  

в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 
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составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу  

над ошибками; 

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

 

Совместная деятельность 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
_________________             1  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса  

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 
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приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе  

с использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться  

в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания  

для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 
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Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  

(часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия,  

при необходимости корректировать их. 

 

Совместная деятельность 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений;  

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение  

к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные  

экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы  

по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа  

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости).   
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К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты  

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе  

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы  

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания  

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования  

к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении  

в мессенджерах. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания  

о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 
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соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
_________________                   1  

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная 

жизнь 

3 Школа. Школьные традиции и 

праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними, 

ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Совместная деятельность  

с одноклассниками. Рабочее место 

школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного 

оборудования, поза, освещение 

рабочего места.  

Правила безопасной работы  

на учебном месте.  

Режим учебного труда и отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство 

с  помещениями.  

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения  

в классе и в школе».  

Беседа по теме, например,  

«Как содержать рабочее место  

в порядке» 

 

1.2 Семья. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь  

2 Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья».  
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в семье Взаимоотношения и взаимопомощь 

в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья».  

Рассказы детей по теме,  

например, «Как наша семья 

проводит свободное время» 

1.3 Россия ‒ наша 

Родина 

11 Россия – наша Родина. Москва ‒ 

столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного 

мира. Правила поведения в социуме 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору)  

на темы «Москва – столица России», 

«Экскурсия по Москве».  

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему 

«Москва – столица России»,  

о родном крае, труде людей.  

Рассматривание и описание изделий 

народных промыслов родного края и 

народов России. 

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в учреждениях  

культуры – в театре, музее, 

библиотеке» 

Итого по разделу: 16   
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Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда 

обитания человека. 

Взаимосвязи между 

человеком и 

природой 

13 Природа ‒ среда обитания человека. 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение  

за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение 

температуры воздуха (воды)  

по термометру. 

Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему люди  

должны оберегать и охранять 

природу». Обсуждение ситуаций  

по теме, например, «Правила 

поведения в природе».  

Экскурсии по  теме, например, 

«Сезонные изменения в  природе, 

наблюдение за погодой». 

Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и неживая 

природа» 

2.2 Растительный мир 9 Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (название, 

краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила 

содержания и ухода 

Экскурсия. Сравнение внешнего 

вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по внешнему 

виду дерева.  

Работа с иллюстративным 

материалом: деление растений  

на две группы – дикорастущие и 

культурные.  

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения?».  
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Практическая работа по теме, 

например, «Найдите у растений их 

части». Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору).  

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся ухаживать  

за растениями уголка природы» 

2.3 Мир животных. 

Разные группы 

животных 

15 Мир животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и другие). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних 

питомцах 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных условиях: 

повадки птиц, движения зверей, 

условия обитаний насекомых  

(во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра 

видеоматериалов). 

Логическая задача: найди  

ошибку в иллюстрациях – какое 

животное попало в эту группу 

неправильно.  

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец» 

Итого по разделу: 37   
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Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня 

школьника 

3 Понимание необходимости 

соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности  

в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами 

Беседа по теме, например, «Что 

такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. 

Рассказ учителя «Что такое 

правильное питание».  

Практическое занятие  

(при наличии условий) в  кабинете 

технологии «Правила пользования 

газовой и электроплитой» 

3.2 Безопасность в быту, 

безопасность 

пешехода, 

безопасность в сети 

«Интернет» 

4 Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы)  

в условиях контролируемого 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных 

служб».  

Дидактическая игра по теме, 

например, «Правила поведения  

на улицах и дорогах, дорожные 

знаки» 

Итого по разделу 7   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66   
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша Родина – 

Россия 

12 Наша Родина ‒ Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица  

на карте. Государственные символы 

России. Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и другие. Характеристика 

отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия – 

многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные 

достопримечательности. Значимые 

события истории родного края  

Свой регион и его главный город  

на карте; символика своего региона. 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов  

о федеративном устройстве России,  

о многонациональном составе 

населения страны.  

Игра-путешествие по теме, 

например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим 

экскурсии по Москве, Санкт-

Петербургу». Рассказ учителя  

по теме, например, «История 

возникновения Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион  

на карте Российской Федерации. 

Чтение текстов учебника о народах 

России, об их традициях, обычаях, 

праздниках. 

Составление сообщения об истории 

родного края (при помощи 

взрослых, с использованием 
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Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края.  

Значение труда в жизни человека и 

общества 

дополнительных источников 

информации). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем человек трудится?». 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, 

например, «Разделим картинки  

на три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии 

села; профессии, которые есть и  

в селе, и в городе» 

1.2 Семья. Родословнвя 2 Семья. Семейные ценности и 

традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории 

семьи 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем 

о своей семье». Обсуждение 

обязанностей в семье, семейных 

традиций, совместный труд и отдых. 

Практическая работа по теме, 

например, «Составление схемы 

родословного древа семьи»  

1.3 Культура поведения  

в общественных 

местах 

2 Правила культурного поведения  

в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества 

Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя – умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?». 

Анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения  

к людям.  
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Работа в группе: работа  

с пословицами, сравнение  

и группировка слов 

по  противоположному значению 

(добрый – злой, смелый –

трусливый, правдивый – лживый  

и другие) 

Итого по разделу: 16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания 

природы. Земля и 

другие планеты, 

звезды и созвездия 

7 Методы познания природы: 

наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; 

условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование 

на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование 

с помощью компаса 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем Земля отличается от других 

планет».  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору)  

на тему «Звёздное небо. Созвездия».  

Практическая работа с глобусом.  

Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле.  

Практическая работа с картой  

«Как показывать объекты на карте» 

2.2 Многообразие 

растений 

8 Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения.  

Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев, кустарников, трав.  
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Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растений. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше вспомнит 

названий деревьев». 

Коммуникативная деятельность: 

описание растений 

по иллюстрациям и живым 

объектам. 

Классификация растений  

(по иллюстрациям): дикорастущие – 

культурные.  

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание 

растений, обсуждение условий 

благополучного роста и развития 

растения». 

Работа в группах с иллюстративным 

материалом: составление 

коллективного рассказа по теме, 

например, «Каким бывает растение 

в разные сезоны» 

2.3 Многообразие 

животных 

11 Многообразие животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни 

животных 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное  

по описанию».  

Логическая задача по теме, 

например, «Найди ошибку – какое 

животное попало в эту группу 

случайно».  
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Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала  

по теме, например, «Как живут 

животные в разные времена года». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Собрание в лесу – кто как 

готовится к зиме».  

Работа в группах: подготовьте 

вопросы о жизни животных  

для других групп 

2.4 Красная книга 

России. Заповедники 

и природные парки 

8 Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору)  

на тему «Растения и животные 

Красной книги». 

Рассказ учителя «Растения и 

животные нашего края, занесённые 

в Красную книгу». 

Коллективное составление памятки 

по теме, например, «Правила 

поведения в заповедных местах». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование 

полученной информации 
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для  подготовки собственного 

рассказа о  Красной книге.  

Коллективное составление плана 

рассказа о  редком растении и 

животном 

Итого по разделу: 34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни школьника 

4 Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и 

рациональное питание (количество 

приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?» 

 

3.2 Безопасность в школе 

и общественном 

транспорте, 

безопасность в сети 

«Интернет» 

8 Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и  

на пришкольной территории),  

в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности 

Беседа по теме, например, «Что 

может случиться на прогулке,  

на игровой площадке, дома и  

в школе, если не соблюдать правила 

безопасности».  

Ролевая игра по теме, например, 

«Мы – пешеходы».  

Анализ дорожных ситуаций.  

Работа в паре: соотнесение 

изображений и названий дорожных 

знаков.  
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на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность  

в Интернете (коммуникация  

в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях 

контролируемого доступа  

в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности 

под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на 

иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов  

и ситуаций.  

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в общественном 

транспорте». 

Практическая работа  

(при наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования 

компьютером» 

Итого по разделу 12   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина – 

Российская 

Федерация 

14 Общество как совокупность людей, 

которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

Наша Родина ‒ Российская 

Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. 

Государственная символика 

Российской Федерации и своего 

региона. Города Золотого кольца 

России. Народы России. Уважение  

к культуре, традициям своего народа 

и других народов, государственным 

символам России. 

Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность  

в культуре народов России. 

Особенности труа людей родного 

края, их профессии 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему «Что такое 

общество?»  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору)  

на тему «Жизнь народов нашей 

страны». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Встречаем гостей из разных 

республик Российской Федерации»: 

рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей  

о родном крае. 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору)  

по теме, например, «Уникальные 

памятники культуры России». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование 
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 полученной информации 

для  подготовки собственного 

рассказа о  памятниках культуры 

России. 

Моделирование маршрута  

по Золотому кольцу 

с использованием фотографий, 

достопримечательностей, сувениров 

и т. д. 

Составление сообщения о городах 

Золотого кольца России с 

использованием дополнительных 

источников информации 

(дифференцированное задание) 

1.2 Семья – коллектив 

близких, родных 

людей 

2 Семья – коллектив близких, родных 

людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение  

к семейным ценностям.  

Правила нравственного поведения  

в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них 

 

Учебный диалог по теме, например, 

«Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют 

коллективом». 

Работа в группах: коллективный 

ответ на вопрос: «Какие бывают 

семьи?» 

Рассказ учителя «Что такое 

семейный бюджет». 

Беседа по теме, например, «Доходы 

и расходы семьи».  
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Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование 

семейного бюджета» 

(дифференцированное задание) 

1.3 Страны и народы 

мира 

4 Страны и народы мира.  

Памятники природы и культуры – 

символы стран, в которых они 

находятся 

Практическая работа с картой: 

страны мира. 

Работа в группах: самостоятельное 

составление описания любой страны 

или народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета).  

«Путешествие по странам мира» 

(достопримечательности отдельных 

стран мира, по выбору детей): 

рассматривание видеоматериалов, 

слайдов, иллюстраций. Символы 

стран, с которыми знакомятся дети 

Итого по разделу: 20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем мире 

11 Методы изучения природы.  

Вещество. Разнообразие веществ  

в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, 

Практические работы (наблюдение 

и опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и 

другое. 

Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация 
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жидкостями, газами. Воздух – смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение 

в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды  

в природе. Охрана воздуха, воды.  

Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение  

в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни 

человека 

твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. 

Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха. Рассказ учителя, 

анализ схемы круговорота воды 

в  природе. 

Практические работы: горные 

породы и минералы — название, 

сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, 

значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей) 

2.2 Бактерии, грибы и их 

разнообразие 

 

2 Первоначальные представления  

о бактериях.  

Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные 

Рассказ учителя (чтение текста 

учебника) о бактериях. 

Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида 

бактерий. 

Работа с иллюстративным 

материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим  
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в корзинку». Рисование схемы 

«Шляпочный гриб». 

Рассказ учителя «Чем грибы 

отличаются от растений» 

2.3 Разнообразие 

растений 

7 Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов  

от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений 

Работа в группе: классификация 

растений из списка, который 

предложили одноклассники. 

Коллективное создание схемы  

по теме, например, «Условия жизни 

растений». Рассказ-рассуждение  

о жизни растений. 

Практическая работа в паре по теме, 

например, «Размножения растений 

(побегом, листом, семенами)». 

Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание 

иллюстраций) 

2.4 Разнообразие 

животных 

7 Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Каких животных мы 

знаем».  

Коллективное составление схемы  

по теме, например, «Разнообразие 

животных». 

Упражнения: опиши животное, 
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необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека  

к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика  

на основе наблюдений 

 

 

 
 

узнай животное, найди ошибку  

в классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как животные питаются». 

Составление и анализ цепей 

питания. 

Работа в парах: характеристика 

животных по способу размножения 

(на основе справочной литературы), 

подготовка презентации. 

Моделирование стадий 

размножения животных (на примере 

земноводных, рыб).  

Рассказ учителя по теме, например, 

«Как человек одомашнил 

животных».  

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец».  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору)  

на тему «Охрана животных» 

2.5 Природные 

сообщества 

3 Природные сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения ‒ пища и 

укрытие для животных; животные – 

Работа со словарём: определение 

значения слова «сообщество». 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Что такое природное сообщество». 
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распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека  

на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила 

нравственного поведения  

в природных сообществах 

Учебный диалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) 

как сообщества».  

Сравнение понятий: естественные 

сообщества, искусственные 

сообщества.  

Беседа по теме, например,  

«Для чего человек создает новые 

сообщества?» 

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и отрицательного 

отношения к природе 

2.6 Человек – часть 

природы 

5 Человек – часть природы. Общее 

представление о строении тела 

человека. Системы органов  

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль  

в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса 

Обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя «Строение тела 

человека». Рассматривание схемы 

строения тела человека: называние, 

описание функций разных систем 

органов. 

Практическая работа по теме, 

например, «Измерение температуры 

тела и частоты пульса» 

Итого по разделу: 35   
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Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни  

2 Здоровый образ жизни: двигательная 

активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота  

о здоровье и безопасности 

окружающих людей 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Что такое здоровый образ жизни и 

как его обеспечить» 

3.2 Правила безопасного 

поведения 

пассажира. 

Безопасность в сети 

«Интернет» 

5 Безопасность во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных 

объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки 

безопасности). 

Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и 

в аэропортах, безопасное поведение 

в вагоне, на борту самолёта, судна; 

знаки безопасности) 

Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, 

взрывоопасно; внимание – 

автопогрузчик; электрический ток; 

малозаметное препятствие; падение 

с высоты), коллективное объяснение 

их значения». Анализ ситуаций  

по теме, например, «Что может 

произойти, если…»,  

Ролевая игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой и спортивной 

площадке».  

Рассказ учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, 

на вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолета, судна».  

Работа в группах: составление 
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мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа  

в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

памятки по теме, например, 

«Правила поведения в аэропортах, 

на борту самолета, судна (по выбору 

группы)». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как обеспечить безопасность при 

работе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Итого по разделу 7   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество  

1.1 

 

Наша родина – 

Российская 

Федерация 

10 Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта 

России.  

Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов 

России. Главный город родного 

края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных  

с ним. 

Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных 

связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника 

Работа с политико-

административной картой 

Российской Федерации: 

определение местонахождения 

республик Российской Федерации, 

краёв, крупнейших областей и 

городов России.  

Чтение статей Конституции 

Российской Федерации о правах 

граждан Российской Федерации.  

Рассказ учителя по теме, например, 

«Забота о детстве – главная 

особенность нашего государства». 

Чтение о обсуждение текстов 

учебника, объяснения учителя.  

Игра-соревнование по теме, 

например, «Знаем ли мы свой 

родной край?».  

Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края.  

Обсуждение докладов и 
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Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День 

народного единства, День 

Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других 

народов, государственным символам 

России 

презентаций учащихся 

(дифференцированное задание)  

по теме, например, «Мой родной 

край». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники 

России».  

Работа в парах по теме, например, 

«Рассказ о любимом празднике 

Российской Федерации или своего 

региона» 

1.2 История Отечества. 

«Лента времени» и 

историческая карта 

17 История Отечества. «Лента 

времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей 

Практическая работа по теме, 

например, «Определение по «ленте 

времени» времени (века), в котором 

происходили исторические 

события». 

Работа в паре: анализ исторической 

карты, нахождение мест важнейших 

исторических событий в жизни 

России.  

Обсуждение рассказов учителя, 

текста учебника о быте, традициях, 

культуре Древней Руси. 

Экскурсия в художественный музей 

(при наличии условий), просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и 
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других материалов на темы 

«Искусство Древней Руси», 

«Ремёсла в Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси  

до XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ 

века», «Искусство ХХ века»  

(по выбору). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические 

времена граждане России  

(на примере Отечественной войны  

1812 г., Великой Отечественной 

войны (1941–1945)». 

1.3 Человек – творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное наследие 

6 Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры 

своего края. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в 

Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом». 

Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного наследия (например,  

в России – Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи,  

в мире – Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акрополь  
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социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, 

социального статуса, религиозной 

принадлежности 

в Греции). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как охраняются памятники 

истории и культуры».  

Обсуждение докладов учащихся  

о значимых объектах культурного 

наследия России 

(дифференцированное задание) 

Итого по разделу 33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания 

окружающей 

природы. Солнечная 

система 

5 Методы познания окружающей 

природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений.  

Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина  

смены дня и ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена времён года 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Клуб астрономов»: 

зададим друг другу вопросы 

о Солнечной системе.  

Обсуждение выступлений учащихся 

(дифференцированное задание)  

о планетах. 

Рассматривание и обсуждение 

схемы «Вращение Земли вокруг 

своей оси – причина смены дня и 

ночи» 

2.2 Формы земной 

поверхности. 

Водоемы и их 

9 Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

Работа с картой: равнины и горы  

на территории Российской 

Федерации, крупнейшие реки и 
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разнообразие 

 

обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек  

и водоёмов человеком. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений) 

озёра; моря, омывающие Россию. 

Описание объектов родного края: 

название, место расположения, 

общая характеристика Учебный 

диалог по теме, например, «Как 

люди используют водоёмы и реки 

для хозяйственной деятельности» 

 

2.3 Природные зоны 

России: общее 

представление, 

основные природные 

зоны 

5 Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека  

на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему меняются природные 

зоны?». Коллективное 

формулирование вывода: причиной 

смены природных зон является 

разная освещённость Солнцем 

поверхности Земли.  

Работа с текстом учебника: 

особенности разных природных зон.  

Работа в паре: анализ схем, 

иллюстраций по теме, например, 

«Какие организмы обитают  
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в природных зонах», составление 

рассказа-рассуждения по теме, 

например, «Как животные 

приспосабливаются к условиям 

жизни». Учебный диалог по теме, 

например, «Экологические связи  

в природной зоне». Моделирование 

характерных цепей питания 

в изучаемой природной зоне.  

Рассказ учителя об освоении 

природных богатств в природных 

зонах и возникших вследствие этого 

экологических проблемах. 

Работа в группах: создание 

описания одной из природных зон 

по самостоятельно составленному 

плану (с использованием 

дополнительной информации, в том 

числе из  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

2.4 Природные и 

культурные объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологические 

5 Наиболее значимые природные 

объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом  

(2–3 объекта). 

Некоторые доступные  

Рассказ учителя, работа  

с иллюстративным материалом: 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и  

за рубежом (например, в России – 
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проблемы для понимания экологические 

проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила 

нравственного поведения  

в природе. Международная Красная 

книга (отдельные примеры) 

озеро Байкал, остров Врангеля, 

вулканы Камчатки, Ленские столбы; 

в мире – остров Пасхи (Чили); 

дорога гигантов (Северная 

Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро 

(Новая Зеландия).  

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Объекты Всемирного наследия  

в России и в мире». 

Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. Работа в группах  

по теме, например, «Составление 

памятки «Правила поведения 

в  природе» 

Итого по разделу: 24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни: профилактика 

вредных привычек  

1 Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных привычек. 

Влияние курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на жизнь и 

здоровье человека 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга: как я 

выполняю правила безопасной 

жизни».  

Анализ ситуаций по теме, например, 

«Что может произойти, если…». 

Обсуждение результатов работы 

групп 
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3.2 Безопасность  

в городе. 

Безопасность в сети 

«Интернет» 

4 Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, 

зонах отдыха, учреждениях 

культуры).  

Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, 

правила использования самоката и 

других средств индивидуальной 

мобильности. 

Безопасность в Интернете  

(поиск достоверной информации, 

опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов)  

в условиях контролируемого 

доступа в Интернет 

Работа в группах: составление 

текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить  

на улице, в зонах отдыха,  

в общественных местах».  

Ролевая игра по теме, например, 

«Знаем ли мы правила езды  

на велосипеде» (роли: 

велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Чем может быть опасна 

информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет». Как правильно искать 

информацию в  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Итого по разделу 5   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(предметная область «Технология») (далее соответственно – программа  

по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

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

и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего  

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии  

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихсяи 

современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать  

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
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формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  

к изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых  

в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира  

с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года 

обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 

картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы  

с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 

технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, 

поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 
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В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа  

с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное 

искусство» (использование средств художественной выразительности, законов  

и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» 

(природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа  

с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов:  

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное 

и безопасное использование и хранение инструментов.  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов  

при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий 

с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение 

условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы  

с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов  

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 
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Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов  

в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление  

о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий  

в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы  

в зависимости от требуемого результата (замысла). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 
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анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия  

в их устройстве. 

Работа с информацией: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  

или в учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношениек одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме  

(по содержанию изученных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой  

на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

 

Совместная деятельность: 
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,  

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  
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2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, 

правила мастера. Культурные традиции.Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей  

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 
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задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное 

и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы)и (или) 

строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление  

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов  

по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной  

или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 
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воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком  

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 
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Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии 

в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных  

и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий  

при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило 

и другие), называние и выполнение приёмов их рационального  

и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов  

и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа 

(эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой  

на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 
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дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 

косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование  

в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции  

в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком 

в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы)  

с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

MicrosoftWord или другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов  

и способов выполнения задания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 
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выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты  

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы  

устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие  

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека  

на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных  

и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).  

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
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Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями  

к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки  

с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление 

о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),  

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии  

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные  

и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического  

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих  

и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы  

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 
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Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 
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на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач  

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций  

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль 

в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 
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проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых  

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов;  

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировойи 

отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность 

к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 
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создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);  

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 
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действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий  

с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены 

труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  

(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично 
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и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать 

их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды,  

называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке  

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой  

на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника)  

с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 
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выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;  

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей  

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов  

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной  

и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять  

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его  

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль  

и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 
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решать простейшие задачи технико-технологического характера  

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 

требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации  

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  

в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее местов 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 
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комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации 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; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Природное  

и техническое 

окружение человека 

2 Природное и техническое 

окружение человека.  

Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров.  

Бережное отношение к природе. 

Наблюдения природы и фантазия 

мастера – условия создания 

изделия. 

Природное и техническое 

окружение человека. 

Использование конструктивных 

особенностей материалов  

при изготовлении изделий. 

Профессии родных и знакомых 

Наблюдают и учатся различать мир 

природы и техническое окружение 

человека (рекомендуется прогулка, 

экскурсия).  

Называют наблюдаемые объекты 

техники, строительства и другие 

окружающие предметы. 

Осознают хрупкость природы, роль  

и место человека в среде его  

обитания. 

Получают первичное представление  

о мире техники, об освоении человеком 

сфер природы. 

Называют основной материал,  

из которого изготавливаются 

технические устройства (металл), 

объясняют причину его использования 

как основного.  

Обсуждают профессии родных и 

знакомых по теме беседы 
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2 Природные 

материалы.  

Свойства.  

Технологии 

обработки 

5 Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров.  

Красота и разнообразие 

природных форм, 

Бережное отношение к природе. 

Наблюдения природы и фантазия 

мастера – условия создания 

изделия. 

Традиции и праздники народов 

России, ремёсла.  

Общее понятие об изучаемых 

материалах,  

их происхождении, разнообразии. 

Понятия: «материалы», 

«природные материалы». 

Виды природных материалов 

(плоские – листья).  

Соединение деталей (с помощью 

прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата 

Получают представление о значении 

природы, растений для творчества 

мастеров-художников.  

Наблюдают разнообразие природных 

материалов в творческих работах 

мастеров; использование растительных 

сюжетов в росписях художественных 

изделий. 

Собирают природные материалы 

(листья, семена-крылатки, желуди, 

каштаны и другие). 

Осваивают организацию рабочего места 

при работе с природными материалами, 

поддержание порядка во время работы, 

уборку по окончании работы. 

Осваивают способы засушивания 

листьев. 

Получают представление о разнообразии 

форм семян растений. 

Осваивают способы соединения деталей 

из желудей, каштанов, шишек  

(с помощью прокладки, пластилина) 

3 Способы соединения 

природных 

материалов 

1 Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов  

в соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей  

Наблюдают красоту и разнообразие 

природных форм, возможность их 

передачи в изделиях из природных 

материалов.  

Осваивают приёмы работы  
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(склеивание с помощью 

прокладки, соединение  

с помощью пластилина). 

Изготовление изделий с опорой  

на рисунки 

с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение 

деталей (склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Изготавливают изделие по образцу, 

рисунку 

4 Композиция  

в художественно-

декоративных 

изделиях 

2 Использование конструктивных 

особенностей материалов  

при изготовлении изделий. 

Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов  

в соответствии с замыслом, 

составление композиции 

соединение деталей 

(приклеивание).   

Способ разметки по линейке  

(как направляющему инструменту 

без откладывания размеров).  

Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему. 

Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация  

Знакомятся с понятием «композиция», 

«орнамент», центровая композиция. 

Рассматривают возможности 

использования изучаемых природных 

материалов для изготовления 

композиций.  

Отбирают листья, продумывают образ, 

составляют композицию. 

Размечают центр композиции и 

направления выкладывания листьев  

по линейке. 

Осваивают точечный способ 

наклеивания листьев на основу. 

Осваивают приемы аккуратной работы  

с клеем, пользования кисточкой. 

Изготавливают изделие с опорой  

на графическую инструкцию. 

Осваивают организацию рабочего места 

при работе с природными материалами, 
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в зависимости от вида работы.  

Рациональное размещение  

на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка 

по окончании работы. 

Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата 

поддержание порядка во время работы, 

уборку по окончании работы 

5 Пластические массы. 

Свойства. Технология 

обработки 

1 Профессии, связанные  

с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии 

сферы обслуживания. Традиции  

и народов России, ремёсла. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и другое).  

Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы  

из них: разметка на глаз и от руки, 

отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы.  

Знакомятся с профессиями,  

связанными с изготовлением изделий  

из пластических масс (например,  

из глины – гончар), теста (например, 

хлебопек, кондитер), связанными с ними 

народными традициями, ремеслами, 

знакомятся с рядом профессий сферы 

обслуживания. 

Расширяют знания о пластических 

массах, их видах (пластилин, пластика  

и другое). Сравнивают их свойства. 

Используют в практической работе 

инструмент стеку. 

Выполняют основные технологические 

операции обработки пластических масс: 

разметка деталей на глаз, выделение 

деталей (отрезание, отрывание), 

формообразование деталей (сминание, 

скатывание, скручивание и др.), сборка 
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Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация  

в зависимости от вида работы.  

Рациональное размещение  

на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка 

по окончании работы. 

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов 

изделия. 

Осознают необходимость экономного 

использования обрабатываемых 

материалов, безопасного использования 

и хранение стек 

6 Изделие. Основа  

и детали изделия. 

Понятие 

«технология» 

1 Профессии, связанные  

с изучаемыми материалами и 

производствами. Общее 

представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, 

их взаимное расположение  

в общей конструкции.  

Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов разметка деталей, 

Знакомятся с работой кондитера, общей 

технологией изготовления тортов. 

Получают общее представление  

о конструкции изделия: основа, детали 

изделия, их взаимное расположение  

в общей конструкции. 

С помощью учителя учатся 

анализировать конструкции образцов 

изделий и изготавливать изделия  

по рисункам и графической инструкции 

(инструкционным картам).  

Изготавливают изделие из пластилина 

по образцу и рисункам. 
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выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление.  

Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы, 

из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Простые и объёмные конструкции 

из разных материалов 

(пластические массы) 

Получают первичное представление  

о понятии «технология» на основе 

обобщения полученного опыта 

обработки изученных материалов и 

изготовления изделия 

7 Получение различных 

форм деталей изделия 

из пластилина 

2 Красота и разнообразие 

природных форм, их передача  

в изделиях из различных 

материалов.  

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов. Пластические массы, 

их виды (пластилин, пластика  

и другое). 

Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы  

из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Способы соединения деталей  

Наблюдают многообразие форм  

в природе, цветовое разнообразие 

(например, морских обитателей). 

Осваивают приемы получения 

усложненных, комбинированных форм 

деталей из пластилина по цвету, форме, 

соединению частей (налеп).  

Изготавливают объемные фигурки  

из нескольких цветов пластических 

масс. 

Выполняют работу по группам.  

С помощью учителя обсуждают сюжет  

и детали будущих композиций. 

Рассматривают и обсуждают рисунки 

деталей, вариант композиции. 
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в изделии: с помощью пластилина, 

скручивание). Изготовление 

изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию 

С помощью учителя осваивают умение 

анализировать сложные, 

комбинированные конструкции. 

Комбинируют разные материалы  

с пластическими массами. 

Изготавливают изделия по рисункам и 

графической инструкции 

(инструкционным картам). 

Комбинируют разные материалы  

с пластическими массами 

8 Бумага. Ее основные 

свойства. Виды 

бумаги 

1 Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии. Профессии родных 

и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Наиболее распространённые виды 

бумаги.  

Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, 

обрывание. 

Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в 

зависимости от вида работы.  

Рациональное размещение  

Обобщают и расширяют знания о бумаге 

как материале, изобретенном человеком: 

краткая история изобретения, сырье, 

технология изготовления (общее 

представление), сферы применения. 

Знакомятся с несколькими названиями 

профессий, связанными с бумажной 

промышленностью (например, 

работников типографии). 

Знакомятся с названиями 

распространенных видов бумаги 

(писчая, рисовальная, книжная, газетная 

и др.). 

Практически исследуют свойства 2–3 

видов бумаги, сравнивают их, находят 

общее и различия. 

Делают выводы 
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на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка 

по окончании работы. 

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов 

9 Картон. Его основные 

свойства. Виды 

картона 

1 Общее понятие об изучаемых 

материалах (видах картона), их 

происхождении, разнообразии. 

Наиболее распространённые виды 

картона. Их общие свойства 

Обобщают и расширяют знания  

о картоне как материале, изобретенном 

человеком: сырье, технология 

изготовления (общее представление), 

сферы применения. 

Знакомятся с названиями 

распространенных видов картона 

(толстый, тонкий, гофрированный). 

Практически исследуют свойства 2–3 

видов картона, сравнивают их, находят 

общее и различия.  

Делают выводы 

10 Сгибание и 

складывание бумаги 

3 Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов. Простейшие способы 

обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание). 

Способы разметки деталей:  

Знакомятся с творчеством мастеров, 

использующих бумажный материал. 

Оригами. 

Расширяют знания и практические 

умения по формообразованию 

бумажных деталей – осваивают приемы 

получения объемных форм сгибанием и 

складыванием. 
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на глаз, от руки.  

Чтение условных графических 

изображений, называние 

операций, способов и приёмов 

работы, последовательности 

изготовления изделий.  

Простые и объёмные конструкции 

из разных материалов (бумага) и 

способы их создания. 

Изготовление изделий с опорой  

на рисунки, простейшую схему. 

Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата 

Выполняют разметку деталей: на глаз. 

С помощью учителя учатся читать 

условные изображения – простейшую 

схему.  

Изготавливают простые и объёмные 

конструкции из бумаги складыванием. 

С помощью учителя учатся соотносить 

выполняемые действия со схемами и 

результатом. 

Развивают пространственное 

воображение 

11 Ножницы – режущий 

инструмент.  

Резание бумаги  

и тонкого картона 

ножницами. 

Понятие 

«конструкция» 

3 Профессии, связанные  

с изучаемыми материалами и 

производствами. 

Инструменты и приспособления 

(ножницы), их правильное, 

рациональное и безопасное 

использование. Простейшие 

способы обработки бумаги 

различных видов. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения 

ножниц. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью 

клея. Приёмы и правила 

Знакомятся с профессиями мастеров, 

использующих разные виды ножниц  

в своей работе, сферами использования 

ножниц. 

Расширяют знания о ножницах как 

режущем инструменте. Знакомятся с их 

видами и общей конструкцией. 

Получают общее представление  

о понятии «конструкция». 

Опытным путем выводят правила 

безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц.  

С помощью учителя корректируют,  

при необходимости, наиболее 
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аккуратной работы с клеем. 

Простые и объёмные конструкции 

из разных материалов. 

Использование конструктивных 

особенностей материалов  

при изготовлении изделий. 

Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Чтение условных графических 

изображений (называние 

операций, способов и приёмов 

работы, последовательности 

изготовления изделий) 

рациональную хватку ножниц (в кольца 

вставляется большой и средний палец). 

Практическим путем устанавливают 

прием рационального резания 

ножницами (средней частью лезвий). 

Осваивают приемы резание бумаги 

ножницами по прямой, кривой, ломаной 

линии. 

Закрепляют полученные знания и 

умения в практической работе 

(например, резаная аппликация). 

Изготавливают изделия  

с использованием ножниц как 

приспособления для формообразования 

деталей (например, вытягивание). 

Совершенствуют умение аккуратной 

работы клеем. 

Выполняют отделку изделия или его 

деталей (окрашиванием, аппликацией 

или другим). 

Изготавливают изделие с опорой  

на рисунки, графическую инструкцию) 

12 Шаблон – 

приспособление. 

Разметка бумажных 

деталей по шаблону 

5 Традиции и праздники народов 

России, обычаи. 

Инструменты и приспособления 

(шаблон), их правильное, 

рациональное и безопасное 

Знакомятся с орнаментальными 

традициями у народов России  

(в одежде, росписях). 

Получают представление о шаблоне как 

приспособлении для разметки деталей.  
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использование.  

Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных 

особенностей материалов  

при изготовлении изделий. 

Способы разметки деталей:  

по шаблону. Правила экономной  

и аккуратной разметки.  

Способы соединения деталей  

в изделии: с помощью клея. 

Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. 

Чтение условных графических 

изображений (называние 

операций, способов и приёмов 

работы, последовательности 

изготовления изделий). 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов  

в зависимости от их свойств и 

видов изделий. 

Способы соединения деталей  

в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции 

Знакомятся с правилами разметки 

деталей по шаблону (на изнаночной 

стороне заготовки, экономно). 

Осваивают приемы разметки 

(удержание, обведение карандашом). 

Осваивают разметку по шаблону и 

вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги.  

Осваивают приемы получения 

неправильных форм из правильных 

(например, преобразование круга). 

Совершенствуют умение наклеивать 

детали точечно, за фрагмент, за всю 

поверхность.  

С помощью учителя осваивают умение 

подбирать соответствующие 

инструменты и способы обработки 

материалов в зависимости от их свойств 

и видов изделий, правильно, 

рационально и безопасно их 

использовать. 

Осваивают умение конструировать 

простые и объёмные изделия из разных 

материалов. 

С помощью учителя читают условные 

графические изображения и выполняют 

работу по ним с опорой на готовый план 
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образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. 

Простые и объёмные конструкции 

из разных материалов. 

Конструирование по модели  

(на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка 

действий в зависимости  

от желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы 

в зависимости от требуемого 

результата (замысла) 

работы. 

С помощью учителя устанавливают 

взаимосвязь выполняемого действия и 

результата; осваивают элементарное 

прогнозирование порядка действий  

в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор 

способа работы в зависимости  

от требуемого результата (замысла) 

13 Общее представление 

о тканях и нитках 

1 Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи.  

Природа как источник творчества 

мастеров. 

Общее представление о тканях 

(текстиле), их строении и 

свойствах. 

Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация  

в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение  

на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание 

Знакомятся с профессиями, связанными 

с изучаемыми материалами и 

производствами. 

Приводят примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных  

с изучаемыми материалами. 

Расширяют представления о тканях, 

наиболее распространенных их видах 

(льняные, хлопчатобумажные, 

шерстяные, шелковые), о назначении 

тканей, сферах использования;  

о швейных нитках. 
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порядка во время работы, уборка 

по окончании работы 

Практически исследуют 2–3 вида ткани, 

наблюдают их строение, основные 

свойства (гладкость, шероховатость, 

сминаемость, эластичность и другие).  

С помощью учителя осваивают приемы 

резания ткани ножницами.  

Осваивают организацию рабочего места 

при работе с тканями 

14 Швейные иглы и 

приспособления 

1 Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки  

и другие). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку 

Расширяют знания и представления  

о швейных инструментах – иглах,  

их разнообразии, назначении, правилах 

хранения (в игольницах, футлярах),  

их истории. 

Получают представления о швейных 

приспособлениях для ручной швейной 

работы (иглы, булавки, напёрсток, 

пяльцы и другие).  

Осваивают приемы отмеривания нитки 

оптимальной длины, вдевания в иголку, 

завязывания узелка. 

Знакомятся со строчкой прямого стежка 

и упражняются в ее выполнении 

15 Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 

3 Природа как источник творчества 

мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача  

в изделиях из различных 

материалов (тканей). 

Знакомятся с традициями отделки 

одежды вышивкой у разных народов 

России, значением вышивки – оберег;  

с использованием природных форм и 

мотивов. 
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Простые и объёмные конструкции 

из разных материалов (текстиль). 

Строчка прямого стежка. 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов  

в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Способы 

соединения деталей в изделии: 

сшивание. Использование 

дополнительных отделочных 

материалов. 

Отделка изделия или его деталей 

(вышивка, аппликация и другое) 

Наблюдают, рассуждают и открывают 

сходство основой строчки прямого 

стежка и ее вариантов – перевивов. 

Упражняются в их выполнении. 

Осваивают разметку строчки 

продергиванием нитки – мережкой, 

отделку края изделия – осыпанием, 

отделку изделия вышивкой, 

дополнительными материалами 

(например, аппликацией). 

Подбирают материалы, инструменты и 

способы обработки в соответствии 

поставленной задачей 

16 Выставка работ. 

Итоговое занятие 

1 Выставка работ.  

Подведение итогов за год 

Анализируют свои достижения  

за учебный год 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33   
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного в первом 

классе 

1 Рукотворный мир – результат 

труда человека. Общее 

представление о технологическом 

процессе. Традиции и 

современность. 

Мастера и их профессии. 

Культурные традиции. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). 

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам 

 

Вспоминают и называют изученные 

группы материалов (природные, 

пластические массы, бумага и картон, 

ткани и нитки).  

Называют инструменты, с которыми 

работали на уроках (ножницы, стеки, 

игла), приспособления (шаблон, 

булавки, наперсток, пяльцы и другие)  

и приёмы безопасной работы колющими 

и режущими инструментами, правила их 

хранения. 

Называют основные технологические 

операции (разметка деталей,  

вырезание (отрезание), склеивание, 

отделка). 

Называют известные и изученные 

профессии.  

Вспоминают и называют культурные 

традиции, обряды, праздники. 

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 
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Изготавливают изделие на основе 

программы первого класса 

2 Средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, цвет, 

форма, размер, тон, 

светотень, 

симметрия) в работах 

мастеров 

4 Рукотворный мир – результат 

труда человека. Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность. 

Традиции и современность. 

Мастера и их профессии, правила 

мастера. 

Культурные традиции. 

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие). Изготовление 

изделий с учётом данного 

принципа. Симметрия, способы 

разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам.  

Конструирование и 

Получают первичное представление  

о средствах художественной 

выразительности, используемых 

мастерами, как необходимом условии 

(принципе) создания художественно-

декоративных изделий: цвет, форма, 

размер, тон, светотень.  

Расширяют представления о композиции 

(вертикальная и горизонтальная). 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

произведения и изделия художников и 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства, выделяют средства 

художественной выразительности, 

используемые мастерами в их работах. 

Знакомятся с образцами традиционного 

искусства симметричного вырезания  

у разных народов.  

Наблюдают, обсуждают, рассуждают  

о возможных способах получения 

симметричных изображений. 

Выполняют известные способы и 

приемы формообразования бумажных 

деталей (вытягивание, скручивание, 

складывание, сгибание, надрезание  
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моделирование изделий  

из различных материалов. 

Основные и дополнительные 

детали. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

и другие), соединения деталей (точечное 

наклеивание, наклеивание за всю 

поверхность). 

Используют линейку для построения 

осевых, направляющих линий 

композиций. 

Режут ножницами по прямому, кривому 

и ломаному направлениям. 

Соединяют детали из природных 

материалов известными способами 

(клеем, на прокладку).  

Вносят элементарные изменения  

к конструкции своих изделий  

по сравнению с предложенными 

образцами 

3 Биговка. Сгибание 

тонкого картона и 

плотных видов 

бумаги 

4 Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги – 

биговка. 

Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств различных материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Средства художественной 

выразительности. Симметрия, 

Исследуют и сравнивают элементарные 

физические, механические и 

технологические свойства тонкого 

картона и плотной бумаги (гладкость, 

плотность, толщина, гибкость).  

Выявляют проблему их сгибания и 

складывания. 

Обсуждают, рассуждают о возможных 

способах сгибания и складывания 

тонкого картона и плотной бумаги  

для предотвращения их ломкости, 

неровности сгиба. 
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способы разметки и 

конструирования симметричных 

форм. 

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.  

Изготовление изделий  

из различных материалов  

с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Изготовление изделий  

по рисунку, схеме. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 

Элементарная творческая  

Знакомятся с биговкой и осваивают 

способ ее выполнения. 

Опытным путем подбирают 

инструменты для выполнения биговки 

(линейка, пустая шариковая ручка, 

закрытые лезвия ножниц или другие). 

Осваивают приемы выполнения биговки 

по кривым линиям. Знакомятся  

с условными графическими 

обозначениями: линий внешнего и 

внутреннего контура, читают схемы, 

рисунки. 

Обсуждают, как с помощью биговки 

можно плоское изображение (или его 

детали) превращать в объемное. 

С помощью учителя анализируют 

устройства и назначения изделия, 

выстраивают последовательность 

практических действий и 

технологических операций. 

Изготавливают объемные детали 

изделий и сами изделия с помощью 

биговки по рисункам, схемам. Вносят 

элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия. 

Выполняют групповую или 

коллективную творческую работу 
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и проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые проекты 

(проект) с использованием объемных 

изделий, изготовленных с применением 

биговки 

4 Технология и 

технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(общее 

представление) 

1 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 (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия.  

Изготовление изделий  

Расширяют представления о технологии, 

технологических операциях и 

технологическом процессе ручной 

обработки материалов. 

Знакомятся с понятием 

«технологическая операция», называют 

известные им. 

Обобщают и систематизируют знания  

о названиях технологических операций, 

их основной последовательности, 

способах выполнения. 

Рассуждают об унифицированности 

способов выполнения технологических 

операций при обработке разных 

материалов. 

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Изготавливают изделия из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. Называют и 

выполняют основные технологические 
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из различных материалов  

с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Технология обработки бумаги и 

картона.  

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

операции ручной обработки материалов 

в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей, формообразование 

деталей. сборка изделия.  

Используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости  

от вида и назначения изделия. 

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия 

5 Элементы 

графической грамоты 

2 Общее представление  

о технологическом процессе. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки) 

формообразование деталей, 

сборка изделия.  

Изготовление изделий  

из различных материалов  

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические 

операции ручной обработки материалов. 

Знакомятся с понятием «чертеж». 

Соотносят плоскостное изделие и его 

графическое изображение – простейший 

чертеж (эскиз), находят сходства и 

различия. Обсуждают, рассуждают, 

делают вывод о необходимости указания 

размеров в чертежах.  

Знакомятся с линиями чертежа 

(основная толстая, тонкая, штрих и два 
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с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Виды условных 

графических изображений: 

простейший чертёж. Чертёжные 

инструменты – линейка. Ее 

функциональное назначение, 

конструкция. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная).  

Чтение условных графических 

изображений. Построение 

прямоугольника от одного 

прямого угла. Разметка деталей  

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз). Изготовление изделий  

по рисунку, простейшему 

чертежу. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

пунктира) и их назначением (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Учатся читать простейший 

чертеж прямоугольной детали. 

Знакомятся с линейкой как чертежным 

(контрольно-измерительным) 

инструментом, с видами линеек, их 

назначением.  

Знакомятся с профессиями, работники 

которых пользуются различными 

линейками (например, инженер-

конструктор, закройщик и другие). 

Упражняются в проведении линий  

по линейке, построении отрезков. 

Осознают начало отсчета размеров  

на линейке – нулевая отметка. 

С помощью учителя осваивают умение 

размечать делать прямоугольной формы 

(строить прямоугольник) от одного 

прямого углас опорой на простейший 

чертеж и на инструкционную карту. 

С помощью учителя конструируют  

и изготавливают изделие по рисунку и 

простейшему чертежу. Вносят 

элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия 
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по простейшему чертежу или 

эскизу. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

6 Разметка 

прямоугольных 

деталей от двух 

прямых углов  

по линейке 

3 Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов. 

Многообразие материалов,  

их свойств и их практическое 

применение в жизни. 

Общее представление  

о технологическом процессе. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки) 

формообразование деталей, 

сборка изделия. Изготовление 

изделий из различных материалов 

с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Технология обработки бумаги  

и картона. Виды условных 

графических изображений: 

простейший чертёж. Чертёжные 

Знакомятся с плетеными изделиями, 

материалами, из которых их 

традиционно изготавливают;  

с современными материалами и 

технологиями плетения (общее 

представление). 

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические 

операции ручной обработки материалов. 

Закрепляют полученные знания о 

чертеже. 

Упражняются в узнавании линий 

чертежа, чтении простейшего чертежа 

прямоугольной детали.  

С помощью учителя осваивают умение 

размечать детали прямоугольной формы 

(строить прямоугольник) от двух 

прямых углов с опорой на простейший 

чертеж и на инструкционную карту. 

С помощью учителя анализируют 

устройства и назначения изделия, 

выстраивают последовательность 

практических действий и 
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инструменты – линейка. Его 

функциональное назначение, 

конструкция. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная).  

Чтение условных графических 

изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых 

углов. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж (эскиз). 

Использование измерений, 

вычислений и построений  

для решения практических задач. 

Изготовление изделий  

по рисунку, простейшему чертежу. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по простейшему чертежу или 

эскизу. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

технологических операций. 

С помощью учителя конструируют и 

изготавливают изделие из размеченных 

и вырезанных полос бумаги по рисунку 

и простейшему чертежу. 

Выполняют несложные измерения, 

вычисления и построения для решения 

практических задач. 

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия 
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7 Угольник – 

чертежный 

(контрольно-

измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных 

деталей по угольнику 

1 Общее представление  

о технологическом процессе. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью угольника) 

формообразование деталей, 

сборка изделия. Изготовление 

изделий из различных материалов 

с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Виды условных графических 

изображений: простейший 

чертёж. Чертёжные  

инструменты – угольник.  

Его функциональное назначение, 

конструкция. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение 

условных графических 

изображений. Построение 

прямоугольника с помощью 

угольника. Разметка деталей  

с опорой на простейший чертёж. 

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические 

операции ручной обработки материалов. 

Закрепляют полученные знания  

о чертеже. 

Знакомятся с угольником как 

чертежным (контрольно-

измерительным) инструментом, с двумя 

видами угольников, их назначением.  

Сравнивают конструкции линейки и 

угольника, расположение нулевой точки. 

Практически осваивают и осознают 

понятие «прямой угол», прикладывая 

угольник к предметам прямоугольной 

формы (например, тетрадь, учебник, 

парта). 

Тренируются в чтении простейшего 

чертежа прямоугольника.  

Осваивают умение размечать 

прямоугольную деталь (строить 

прямоугольник) с помощью угольника. 

С помощью учителя анализируют 

устройства и назначения изделия, 

выстраивают последовательность 

практических действий и 

технологических операций. 

Изготавливают изделия из различных 
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Использование измерений, 

вычислений и построений  

для решения практических задач. 

Анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий 

из различных материалов  

с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Изготовление изделий  

по рисунку, простейшему 

чертежу. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Конструируют и изготавливают изделия 

по рисунку и простейшему чертежу. 

Выполняют необходимые измерения, 

вычисления, расчеты размеров 

отдельных деталей.  

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия. 

Выполняют доступные творческие 

работы (проекты) – коллективные или 

групповые, с использованием освоенных 

конструкторско-технологических знаний 

и умений по разметке деталей изделий  

с помощью чертёжных (контрольно-

измерительных) инструментов 
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из различных материалов  

по простейшему чертежу или 

эскизу. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые 

проекты 

8 Циркуль – чертежный 

(контрольно-

измерительный) 

инструмент. Разметка 

круглых деталей 

циркулем 

2 Общее представление  

о технологическом процессе. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Чертёжные  

инструменты – циркуль.  

Его функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) 

инструментами.  

Назначение линий чертежа. 

Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей  

с опорой на простейший чертёж 

(эскиз). Использование 

измерений, вычислений и 

построений для решения 

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические 

операции ручной обработки  

материалов. 

Закрепляют полученные знания  

о чертеже – назначении чертежа. 

Знакомятся с циркулем как чертежным 

(контрольно-измерительным) 

инструментом, с его конструкцией, 

названием частей.  

Тренируются в удержании циркуля  

за головку и прорисовывании 

окружностей. 

Знакомятся с понятиями «круг», 

«окружность», «дуга», «радиус». 

Знакомятся с простейшим чертежом 
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практических задач. 

Изготовление изделий  

по рисунку, простейшему 

чертежу. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу.  

Средства художественной 

выразительности. Изготовление 

изделий с учётом данного 

принципа. 

Изготовление изделий  

по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 

Использование дополнительных 

материалов 

круглой детали, с обозначением радиуса 

на нем.  

Осваивают умение измерять радиус 

окружности с помощью циркуля и 

линейки. 

Осваивают умение размечать круглую 

деталь по простейшему чертежу  

с помощью циркуля. 

С помощью учителя анализируют 

устройства и назначения  

изделия, выстраивают 

последовательность практических 

действий и технологических  

операций. 

Изготавливают конусообразные 

бумажные детали из частей круга. 

Конструируют и изготавливают 

плоскостные и объемные изделия  

по рисунку и простейшему чертежу  

или эскизу, схеме. Выполняют 

необходимые измерения, вычисления, 

расчеты размеров отдельных деталей. 

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения  

в изделия. 

Используют дополнительные материалы 

в отделке изделий 
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9 Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей. 

Соединение деталей 

изделия «щелевым 

замком» 

5 Традиции и современность. 

Совершенствование их 

технологических процессов.  

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни.  

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 (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений.  

Подвижное соединение деталей 

конструкции. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку.  

Технология обработки бумаги и 

картона. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

Получают общее представление  

о технической эволюции кухонных и 

домашних приборов и машин, их 

совершенствовании от механических  

к электрическим конструкциям, 

машинам и приборам с программным 

управлением.  

Называют знакомые сооружения и 

механизмы с подвижными узлами 

конструкции (например, качели, 

карусели).  

Практически исследуют знакомые 

окружающие предметы (карандаш, 

кисточка, угольник, ножницы, циркуль), 

сравнивают их конструкции и способы 

соединения деталей. 

Делают выводы о подвижном и 

неподвижном соединении деталей. 

Знакомятся с шарнирным механизмом, 

соединением деталей на шпильку 

(зубочистка, спичка), с помощью 

проволоки, толстых ниток (например, 

игрушка-дергунчик).  

Исследуют свойства соединительных 

материалов (проволока, зубочистка, 

спичка). 

Знакомятся с «щелевым замком»,  
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конструктивным свойствам. 

Изготовление изделий  

по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Изготовление изделий  

из различных материалов  

с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по простейшему чертежу или 

эскизу.  

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

его вариантами. 

Выбирают материалы и инструменты,  

по их декоративно-художественным  

и конструктивным свойствам. 

Конструируют и моделируют  

изделия из различных материалов  

по рисункам, инструкционной или 

технологической карте. 

С помощью учителя анализируют, 

выстраивают последовательность 

практических действий и 

технологических операций  

в зависимости от конструкции и 

назначения изделия. 

Изготавливают изделия по рисункам, 

простейшему чертежу, схеме  

с соблюдением этапов технологического 

процесса.  

Используют соответствующие  

способы обработки материалов  

в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

Проводят испытания изготовленных 

конструкций на подвижность  

узлов. 

Вносят элементарные конструктивные 

изменения в изделия 
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10 Машины на службе  

у человека 

2 Рукотворный мир – результат 

труда человека. Техника  

на службе человеку.  

Элементарные представления  

об основном принципе создания 

мира вещей: прочность 

конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность.  

Традиции и современность. 

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Общее представление  

о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

Расширяют представления о мире 

техники – о машинах различного 

назначения: транспортных, перевозящих 

людей и грузы на Земле, по воздуху,  

по воде; строительной, военной, 

уборочной, сельскохозяйственной, 

специальной технике. 

Обсуждают их назначение, основные 

конструктивные особенности, связанные 

с назначением, материалы. 

Знакомятся с эволюцией машин  

в рамках из назначения (общее 

представление). 

С помощью учителя изготавливают 

простой макет транспортного средства. 

С помощью учителя анализируют 

устройства и назначения изделия, 

выстраивают последовательность 

практических действий и 

технологических операций. 

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

С помощью учителя изготавливают 

простой макет транспортного средства 

по рисунку или эскизу, схеме. 

Используют соответствующие способы 
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изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий 

по рисунку или эскизу, схеме. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия. Сгибание и 

складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по схеме, эскизу. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

обработки материалов в зависимости  

от вида и назначения изделия.  

Применяют (при необходимости)  

для сборки биговку.  

Конструируют и моделируют изделия  

из различных материалов по схеме, 

эскизу. 

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия 

11 Натуральные ткани. 

Основные свойства 

натуральных тканей 

1 Рукотворный мир – результат 

труда человека. Средства 

художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Традиции и 

современность. Новая жизнь 

древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов. 

Расширяют знания о профессиях и труде 

людей, связанных с производством 

тканей и швейным производством;  

об истории их эволюции, культурных 

традициях. 

Знакомятся с основными видами 

натуральных тканей 

(хлопчатобумажные, шелковые, 

льняные, шерстяные), сырьем,  

из которого они изготавливаются, 
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Мастера и их профессии, правила 

мастера. Культурные традиции. 

Многообразие материалов,  

их свойств и их практическое 

применение в жизни. 

Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств различных материалов. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). 

Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные  

на основе натурального сырья). 

Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его 

строение и основные свойства. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Изготовление изделий по рисунку 

или эскизу, схеме. 

Изготовление изделий  

из различных материалов  

с соблюдением этапов 

общими принципами ткачества. 

Наблюдают строение натуральных 

тканей, поперечное и продольное 

направление нитей (основа, уток). 

Учатся определять лицевую и 

изнаночную стороны 

хлопчатобумажных тканей. 

Знакомятся с трикотажным полотном. 

Проводят практическое исследование 

образцов ткани и трикотажного полотна, 

сравнивают их строение, сырье, 

свойства, делают выводы. 

Практически исследуют строение 

нетканых полотен, знакомятся с их 

видами (синтепон, флизелин, ватные 

диски), сферами применения. 

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Изготавливают изделия по рисунку или 

эскизу, схеме. 

Изготавливают изделия из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. Используют 

клеевое соединение деталей  

из тканых/нетканых материалов  

с картонной основой. Используют 
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технологического процесса. 

Использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от вида и 

назначения изделия.  

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Конструируют и моделируют изделия  

из различных материалов.  

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделие 

12 Виды ниток.  

Их назначение, 

использование 

1 Изготовление изделий  

из различных материалов  

с соблюдением этапов 

технологического процесса.  

Анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. 

Знакомятся с несколькими видами 

ниток: швейные, шелковые, мулине, 

пряжа.  

Расширяют представления  

об изготовлении шерстяной пряжи  

с помощью прялки нашими предками.  

Знакомятся с современной технологией 

производства ниток и нитей для тканей 

(общее представление). 

Знакомятся с сырьем для производства 

различного вида ниток – растительным 

(лен, хлопок) и животным (шерсть овец, 

кроликов, коз), сферами их 

использования. Обсуждают сферы их 

применения. 

Наблюдают, сравнивают, исследуют 
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Нитки растительного 

происхождения (полученные  

на основе натурального сырья). 

Виды ниток (швейные, мулине и 

другие) 

свойства разных видов ниток, делают 

выводы. 

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

С помощью учителя анализируют 

устройства и назначения изделия, 

выстраивают последовательность 

практических действий и 

технологических операций, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия, экономно 

размечают, обрабатывают с целью 

получения деталей, собирают, 

отделывают изделия, вносят 

необходимые дополнения и изменения 

13 Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Лекало. Строчка 

косого стежка и ее 

варианты 

6 Рукотворный мир – результат 

труда человека. Традиции и 

современность. 

Мастера и их профессии, правила 

мастера.  

Культурные традиции. 

Элементарные представления  

об основном принципе создания 

мира вещей: прочность 

конструкции, удобство 

Расширяют представления об отделке 

изделий вышивками: вышивки разных 

народов, виды вышивок, разнообразие 

мотивов и узоров в национальной 

одежде разных народов России.  

Наблюдают используемые в вышивках 

цветопередачу, композицию, орнаменты 

и другое. 

Знакомятся и учатся выполнять строчку 

косого стежка и её варианты (крестик, 
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использования, эстетическая 

выразительность.  

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие). Изготовление 

изделий с учётом данного 

принципа. 

Изготовление изделий  

из различных материалов  

с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, 

стебельчатая, ёлочка).  

Осваивают безузелковый способ 

закрепления нитки на ткани. Осваивают 

способ зашивания разрезов на одежде. 

Знакомятся с лекалом и его назначением 

как приспособлением для разметки 

деталей кроя. 

С помощью учителя осваивают приемы 

кроя по лекалу (прикалывание 

булавками, обводка, вырезание). 

С помощью учителя проводят сравнение 

с ранее изученными технологиями, 

рассуждают, определяют 

технологическую последовательность 

изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей).   

Делают вывод о сходстве 

технологических последовательностей 

изготовления изделий из разных 

материалов и сходстве способов 

выполнения технологических операций.  

Анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций, 
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ёлочка).  

Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных 

материалов (например, пряжа, 

бусины и другие) 

подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия  

в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Изготавливают изделия из различных 

материалов (ткани, нитки и другое)  

с использованием известных и новых 

строчек, с соблюдением этапов 

технологического процесса.  

Используют дополнительные материалы 

(например, пряжа, бусины и другие). 

Осваивают приемы пришивания бусины 

14 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

реализуется 

в рамках 

тем  

Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях. 

Поиск информации. Интернет как 

источник информации  

 

Итоговый контроль за год 

(проверочная работа) 

1 Проверка знаний Выполнение задания 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного  

во втором классе 

1 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  

в современных условиях. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного 

искусства. Современные 

производства и профессии, 

связанные с обработкой 

материалов, аналогичных 

используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

Обсуждают, рассуждают  

о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культур;  

о материальных и духовных 

потребностях человека как движущей 

силе прогресса, о разнообразии 

творческой трудовой деятельности  

в современных условиях. 

Наблюдают разнообразные предметы 

рукотворного мира: архитектуру, 

технику, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. 

Вспоминают и называют  

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению. 

Рассуждают, обсуждают и делают 

выводы о закономерностях творческого 

процесса, его основных этапах: 

рождение замысла, подбор материалов  
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материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония  

в предметном ансамбле, 

гармония предметной и 

окружающей среды (общее 

представление). 

Бережное и внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего 

и инструментов, реализация замысла, 

получение, результата. 

Вспоминают основные этапы (операции) 

технологического процесса ручной 

обработки материалов. 

Изготавливают изделие из известных 

материалов 

2 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

3 Информационная среда, 

основные источники (органы 

восприятия) информации, 

получаемой человеком. 

Сохранение и передача 

информации. Информационные 

технологии. Источники 

информации, используемые 

человеком  

в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный 

компьютер  

и другие. Современный 

информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК)  

и его назначение. Правила 

Различают основные источники  

(органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. 

Сравнивают назначение разных 

источников информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный 

компьютер и др. 

Расширяют, обобщают знания  

о значении ИКТ в жизни современного 

человека. 

Знакомятся с использованием 

компьютеров в различных сферах 

деятельности человека.  

Знакомятся и выполняют правила 

пользования ПК для сохранения 
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пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы, Интернет, 

видео, DVD). Работа с текстовым 

редактором MicrosoftWord или 

другим 

здоровья. 

Знакомятся и называют назначение 

основных устройств компьютера  

для ввода, вывода и обработки 

информации.  

Обсуждают, функции каких приборов и 

механизмов включил в себя компьютер 

(счеты, калькулятор, телевизор, телефон, 

пишущая машинка и другие).  

Воспринимают книгу как источник 

информации.  

Знакомятся с запоминающими 

устройствами носителями информации – 

флеш-накопитель, СD, DVD. 

Учатся работать с ними. 

Осваивают правила набора текста, 

работу с программой MicrosoftWord  

(или другой), понимать её назначение.  

Создают и сохраняют текст в программе 

MicrosoftWord (или другой), 

редактируют его, форматируют  

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца). 

Выполняют простейшие операции  

над готовыми файлами и папками 

(открывание, чтение).  

Работают с доступной информацией 
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(книги, музеи, беседы (мастер-классы)  

с мастерами, Интернет, видео, DVD) 

3 Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений 

(технология 

обработки 

пластических масс, 

креповой бумаги) 

4 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  

в современных условиях. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира: декоративно-

прикладного искусства. 

Современные производства  

и профессии, связанные  

с обработкой материалов, 

аналогичных используемым  

на уроках технологии. 

Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония  

в предметном ансамбле, 

гармония предметной и 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

особенности творческой деятельности 

мастеров-художников (скульпторов, 

гончаров, художников-декораторов, 

художников по росписи и других),  

их изделия: художественные образы, 

использование природных мотивов, 

средств художественной 

выразительности, разнообразие 

материалов и другое.  

Знакомятся с распространенными 

видами декоративно-прикладного 

искусства народов России.  

Называют материалы, из которых они 

изготовлены, способы отделки; сюжеты, 

связанные с традициями, обрядами. 

Знакомятся с понятием «фактура», 

«рельеф», основными его видами 

(барельеф, горельеф). 

Обсуждают технологические свойства 

пластических масс для выполнения 

рельефных изображений. 

Упражняются в изготовлении 

многослойных заготовок из пластилина. 

Осваивают способы получения рельефов 
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окружающей среды (общее 

представление). 

Инструменты и приспособления 

(канцелярский нож), называние и 

выполнение приёмов их 

рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих 

представлений  

о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций, 

подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка материалов, обработка  

с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, 

внесение необходимых 

дополнений и изменений). 

Некоторые (доступные  

в обработке) виды синтетических 

материалов. Разнообразие 

технологий и способов обработки 

процарапыванием, вдавливанием, 

налепом, многослойным вырезанием. 

Подбирают подходящие для этой работы 

инструменты (зубочистка, формочки, 

стека и другие). 

Используют в качестве основы  

для выполнения рельефного 

изображения пластиковые ёмкости.  

Осваивают приемы безопасной работы 

канцелярским ножом, правила его 

хранения. 

Знакомятся с креповой бумагой, 

исследуют ее свойства. Осваивают 

способы и приемы получения объёмных 

форм из нее (скручиванием, 

вытягиванием, торцеванием). 

Под контролем учителя анализируют 

устройства и назначения изделий, 

выстраивают последовательность 

практических действий и 

технологических операций, подбирают 

материалы и инструменты, экономно 

размечают материалы, обрабатывают их 

с целью получения деталей, собирают 

изделия, выполняют отделку, проверяют 

изделия в действии, вносят необходимые 

дополнения и изменения. 
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материалов в различных видах 

изделий, сравнительный анализ 

технологий при использовании 

того или иного материала. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от назначения 

изделия 

Используют разнообразные ранее 

освоенные технологии и способы 

обработки материалов.  

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам 

4 Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений. 

Фольга. Технология 

обработки фольги 

1 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира: декоративно-

прикладного искусства. 

Современные производства  

и профессии, связанные  

с обработкой материалов, 

аналогичных используемым  

на уроках технологии. 

Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

Знакомятся с разнообразием предметов 

рукотворного мира, изготовленных  

из различных материалов, в том числе  

с изделиями, изготавливаемых из фольги 

или с ее использованием (футляры, 

обертки шоколада, чеканка, фольга  

для запекания и другое). 

Получают общее представление о сырье, 

из которого она изготавливается. 

Практически исследуют образцы 

фольги, определяют ее физические и 

технологические свойства. Сравнивают 

со свойствами других материалов 

(например, бумаги), выделяют сходства 

и различия. 

Упражняются в получении различных 
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назначению. Разнообразие 

технологий и способов обработки 

материалов в различных видах 

изделий. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от назначения 

изделия. 

Конструирование изделий  

из различных материалов 

форм из тонкой фольги сминанием, 

скручиванием, плетением из жгутиков, 

продавливанием, облепом объемных 

форм, обертыванием плоских форм.  

Изготавливают рельефное изделие  

с использованием фольги. 

Конструируют изделие из различных 

материалов.  

Подбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Используют разнообразные технологии 

и способы обработки материалов 

5 Архитектура и 

строительство. 

Гофрокартон.  

Его строение 

свойства, сферы 

использования 

1 Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура. 

Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению.  

Некоторые (доступные в 

обработке) виды искусственных 

материалов. Разнообразие 

Знакомятся с разнообразием 

архитектурных сооружений  

(общее представление), строительными 

профессиями. 

Наблюдают и обсуждают особенности 

конструкций, материалы, из которых 

они изготовлены, декоративную 

отделку, стилевую гармонию.  

Знакомятся с традиционными жилищами 

народов России, особенностями их 

конструкций, материалами из которых 
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технологий и способов обработки 

материалов в различных видах 

изделий, сравнительный анализ 

технологий при использовании 

того или иного материала.  

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты (канцелярский нож, 

ножницы), выполнение приёмов 

их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих 

представлений  

о технологическом процессе 

процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, 

выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций, 

подбор материалов и 

инструментов, экономная 

они изготовлены. 

Исследуют строение и свойства 

гофрокартона.  

Обсуждают его назначение и сферы 

использования.  

Опытным путем определяют 

технологические свойства  

(способы разметки, выделения деталей, 

соединения деталей, отделки). 

Осваивают приемы резания 

гофрокартона ножницами, канцелярским 

ножом. 

Изготавливают изделия на основе 

гофрокартона (плоскостные или 

объемные конструкции). Конструируют 

изделия из различных материалов.  

Подбирают дополнительные материалы 

по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Комбинируют разные материалы  

в одном изделии. 

Используют разнообразные технологии 

и способы обработки материалов. 

Выполняют измерения и расчёты, 
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разметка материалов, обработка  

с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия, 

внесение необходимых 

дополнений и изменений). 

Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). 

Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по заданным условиям  

(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным). 

Создание простых макетов и 

моделей архитектурных 

сооружений 

несложных построений. 

Конструируют и моделируют изделия  

из различных материалов по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным) 

6 Объемные формы 

деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж 

развертки 

6 Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  

в современных условиях. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира. 

Общие правила создания 

Обсуждают рассуждают об особенности 

деятельности инженера-конструктора – 

поиск форм будущих конструкций при 

моделировании различных технических 

объектов. 

Сравнивают правильные плоские 
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предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. 

Углубление общих 

представлений  

о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций, 

подбор материалов и 

инструментов, экономная 

разметка материалов, обработка  

с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, 

внесение необходимых 

дополнений и изменений).  

Рицовка. Выполнение рицовки  

на картоне с помощью 

канцелярского ножа. 

Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

фигуры и объемные геометрические 

формы (пирамида, куб, параллелепипед, 

конус, шар). Обсуждают возможные 

способы получения объёмных форм. 

Исследуют конструкции коробок-

упаковок, обсуждают их конструкцию, 

материалы, из которых они изготовлены.  

Разворачивают, наблюдают развернутую 

конструкцию. Обсуждают соответствие 

их форм, размеров, материалов и 

внешнего оформления изделия их 

назначению. 

Обсуждают способ изготовления. 

Знакомятся с чертежом развертки 

призмы. Соотносят призму, ее развертку 

и чертеж. 

Учатся читать чертеж по заданному 

плану. 

Осваивают умение строить развертку 

призмы с опорой на чертеж. 

Осваивают способ сгибания толстого 

картона с помощью рицовки. 

Упражняются в ее выполнении  

с помощью металлической линейки и 

канцелярского ножа. 

Осваивают способ декорирования 

изделия из развертки оклеиванием ее 
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Инструменты и приспособления 

(угольник, линейка, циркуль), их 

называние и выполнение приёмов 

их рационального и безопасного 

использования. Чтение и 

построение простого чертежа 

(эскиза) развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой  

на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, 

эскиз. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от назначения 

изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов. 

Создание простых макетов и 

моделей архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

тканью. 

Изготавливают объёмные изделия  

из развёрток. Соблюдают требования  

к технологическому процессу. 

Выбирают дополнительные материалы 

по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Выполняют разметку разверток с опорой 

на их чертёж, используют измерения и 

построения для решения практических 

задач.  

Решают задачи на мысленную 

трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот). 

Преобразуют развёртки несложных 

форм 
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Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. Решение 

задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку  

(и наоборот) 

7 Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

4 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  

в современных условиях. 

Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. 

Технология обработки 

текстильных материалов.  

Углубление общих 

представлений  

о технологическом процессе. 

Расширяют представления о культурном 

наследии России: украшение жилищ 

предметами рукоделия, традиционными 

изделиями в различных регионах. 

Получают представления о современных 

производствах, продолжающих 

традиции (например, использование 

вышивальных и вязальных машин). 

Знакомятся с вариантами косого стежка 

(крестик, стебельчатая строчка),  

с петельной строчкой и ее вариантами. 

Осваивают способы их выполнения. 

Осваивают узелковое закрепление нитки 

на ткани. 

Изготавливают швейные изделия  

из нескольких деталей. 

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, выполняют 

разметку по лекалу, выкраивают детали 
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Использование вариантов 

строчки косого стежка  

(крестик, стебельчатая и другие) 

и (или) петельной строчки  

для соединения деталей изделия 

и отделки. 

Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от назначения 

изделия. Использование 

дополнительных материалов. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов 

кроя, выполняют отделку вариантом 

строчки косого стежка, сшивают. 

Используют дополнительные 

материалы. Комбинируют разные 

материалы в одном изделии 

8 Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды 

3 Разнообразие предметов 

рукотворного мира. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Использование нетканых 

материалов для изготовления 

Знакомятся с историей застежек  

на одежде в разные времена и эпохи,  

их видами (крючки, шнуровка, пуговицы 

и другие), материалами, из которых их 

изготавливали (металл, древесина, 

раковины, нити и другие).  
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изделий. 

Инструменты и приспособления 

(иглы), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного 

использования.  

Пришивание пуговиц (с двумя-

четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов  

в зависимости от назначения 

изделия. Использование 

дополнительных материалов. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов. 

Способы неподвижного 

соединения деталей. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты  

в рамках изучаемой тематики. 

Знакомятся с современными застежками, 

материалами, из которых их 

изготавливают. 

Рассматривают виды современных 

пуговиц: «на ножке», с двумя и 

четырьмя отверстиями. 

Упражняются в пришивании пуговиц  

с двумя и четырьмя отверстиями. 

Делают вывод о неподвижном способе 

соединения пуговиц с тканью. 

Изготавливают швейные изделия  

из нескольких деталей. 

Выбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, выполняют 

разметку по лекалу, выкраивают детали 

кроя, выполняют отделку пуговицами, 

сшивают. 

Используют дополнительные 

материалы.  

Комбинируют разные материалы  

в одном изделии. 

Выполняют коллективный или 

групповой проект с использованием 

освоенных знаний и умений 
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Совместная работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества, распределение 

работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и 

подчинённый) 

9 Современные 

производства и 

профессии 

(история швейной 

машины или другое) 

4 Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  

в современных условиях. 

Современные производства и 

профессии, связанные  

с обработкой материалов, 

аналогичных тем, что 

используются на уроках 

технологии.  

Мир современной техники. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Некоторые (доступные  

в обработке) виды синтетических 

материалов. 

Использование трикотажа  

для изготовления изделий. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

Наблюдают, читают, обсуждают 

информацию об эволюционных 

изменениях в техническом оснащении 

традиционных производств (например, 

работа швеи, швеи-мотористки)  

в прежние века и на современном 

производстве. Знакомятся с эволюцией 

швейных машин, ткацких станков 

(бытовых и современных или другое),  

с сохранением названий старых и 

появлением новых профессий. 

Обсуждают наличие или отсутствие 

изменений в выполнении 

технологических операций, 

использовании материалов.  

Узнают о появлении станков  

для производства трикотажа. 

Сравнивают технологии ручной и 

машинной обработки материалов, 

делают выводы. 

Изготавливают изделия из трикотажа. 
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способов обработки материалов  

в зависимости от назначения 

изделия. Использование 

дополнительных материалов. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по заданным условиям  

(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным) 

Знакомятся со способом стяжки  

на проволоку. 

Подбирают материалы по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от назначения 

изделия. Используют дополнительные 

материалы.  

Конструируют и моделируют изделия  

из различных материалов по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным) 

10 Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей 

из наборов типа 

«Конструктор». 

Конструирование 

изделий из разных 

материалов 

6 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры.  

Мир современной техники. 

Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость 

конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая 

форма и другие). 

Инструменты и приспособления 

(отвертка, гаечный ключ), 

Наблюдают многообразие технического 

окружения. Называют технические 

профессии, производства.  

Обсуждают требования к техническим 

конструкциям (прочность, 

эстетичность).  

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

конструктивные особенности 

предлагаемых несложных конструкций, 

обеспечение их прочности 

используемыми материалами, делают 

выводы. 

Знакомятся с деталями набора типа 



Федеральная рабочая программа | Технология. 1–4 классы 

 

80 

называние и выполнение приёмов 

их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих 

представлений  

о технологическом процессе. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор»  

по заданным условиям  

(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным). Способы 

подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование 

в изделиях, жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и 

моделей технических устройств, 

бытовых конструкций. 

Выполнение заданий  

на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений)  

с учётом дополнительных 

условий (требований). 

«Конструктор», с крепежными деталями 

(винт, болт, гайка), инструментами. 

Осваивают приемы работы 

инструментами (отвертка, гаечный 

ключ). 

Знакомятся с подвижным (на одну 

гайку, с контргайкой, на шайбу) и 

неподвижным (на две гайки,  

на треугольник жесткости, на уголок) 

соединением деталей набора 

конструктора.  

Выполняют соединения, проверяют их 

прочность. 

Тренируются в превращении 

подвижного соединения в неподвижное. 

Наблюдают, обсуждают разнообразие 

военной техники. Классифицируют ее  

по сферам использования (наземная, 

воздушная, водная).  

Отбирают объекты или придумывают 

свои конструкции.  

Выполняют коллективный или 

групповой проект в рамках изучаемой 

тематики - моделирование и 

конструирование.  

Используют подвижное и неподвижное 

соединение деталей из наборов типа 
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Соблюдение требований  

к технологическому процессу. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты  

в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества, распределение 

работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и 

подчинённый) 

«Конструктор». 

Соблюдают требования  

к технологическому процессу. 

Знакомятся с современными 

техническими достижениями, роботом 

как помощником человека, возможными 

функциями роботов. 

Изготавливают макет робота. 

Продумываю конструкцию, подбирают 

материалы и технологию изготовления. 

Обсуждают тему игрушек. Детские и 

взрослые игрушки. 

Наблюдают, рассуждают, анализируют 

конструктивные особенности 

предлагаемых конструкций игрушки-

марионетки. Знакомятся с принципом ее 

работы – конструкцией, 

обеспечивающей подвижность деталей. 

Изготавливают игрушку-марионетку. 

Используют прочные нитки. 

Знакомятся с механизмом устойчивого 

равновесия в технических изделиях, 

игрушках (типа куклы-неваляшки). 

Моделируют, макетируют технические 

изделия-игрушки.  

Придумываю конструкцию, подбирают 

материалы, инструменты и технологию 
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изготовления.  

Комбинируют разные материалы  

в одном изделии. 

Подбирают необходимые 

дополнительные материалы, 

инструменты. Выстраивают порядок 

практической работы.  

Изготавливают изделие. 

Итоговый контроль за год 

(проверочная работа)1 

1 Проверка знаний Выполняют задания 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

  

                                                           
1 Проверочные работы по тематическим разделам учебника выполняются в рамках последнего урока – до 10 мин на каждую. 
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Повторение и 

обобщение 

изученного в третьем 

классе 

1 Сохранение и развитие традиций 

прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение 

людей к культурным традициям.  

Профессии и технологии 

современного мира. 

Использование достижений 

науки в развитии технического 

прогресса. Информационный 

мир, его место и влияние  

на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека  

на окружающую среду. 

Современные требования  

к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Работа с доступной информацией 

в Интернете и на цифровых 

носителях информации 

Обсуждают, рассуждают о культурных 

традициях и необходимости их 

сохранения. 

Обсуждают, рассуждают о современном 

техническом окружении, местных 

производствах, называют профессии 

людей, работающих на них. 

Рассказывают о роли и месте 

компьютеров в современной жизни 

человека. 

Рассуждают о влиянии современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую 

среду. 

Вспоминают изученные технологии 

ручной обработки материалов. 

Выполняют практическую работу  

по курсу третьего класса 
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2 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

3 Информационный мир,  

его место и влияние на жизнь  

и деятельность людей.  

Работа с доступной информацией 

в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы  

в художественно-

конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации  

по тематике творческих и 

проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера 

в оформлении изделий и другое. 

Создание презентаций  

в программе графического 

редактора. Современные 

требования к техническим 

устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность  

и другие). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(реализация заданного  

Знают и самостоятельно соблюдают 

правила пользования персональным 

компьютером. 

Знают современные требования  

к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).  

Называют и определяют назначение 

основных устройств компьютера 

(динамики, сканер). 

Знакомятся со сканером, его 

назначением.  
Получают представление  

о сохранившихся древних способах 

хранения информации, о значении 

книги как древнейшем источнике 

информации. 

Знакомятся с понятием «интернет». 

Осваивают алгоритмы поиска 

необходимой информации в интернете 

по запросу ключевыми словами. 

Упражняются в поиске заданной 

информации. 

Осваивать программу графического 

редактора.  

Учатся создавать презентации на основе 

ресурса компьютера, Интернета. 
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или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных  

и технологических решений). 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты  

на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного 

года 

Учатся находить, отбирать и 

использовать разные виды информации 

в Интернете по заданным критериям  

для презентации групповых и 

коллективных проектных работ. 

Выполняют групповые проекты  

по истории развития техники. 

Самостоятельно или с помощью учителя 

формулируют тему, используют 

информацию учебника, энциклопедий, 

книг. 

Обсуждают содержание презентации. 

Создают презентацию. 

Защищают свои проекты.  

Обсуждают результаты работы групп 

3 Конструирование 

робототехнических 

моделей 

5 Робототехника. Конструктивные, 

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Инструменты и детали  

для создания робота. 

Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, 

тестирование робота. 

Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота 

Изучают конструктивные, 

соединительные элементы и основные 

узлы робота. 

Конструируют робототехнические 

модели. 

Называют основные конструктивные 

элементы робота, электронные 

устройства (контроллер, датчик, мотор). 

Составляют алгоритм в визуальной 

среде программирования. 

Проводят испытания и презентацию 

робота 
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4 Конструирование 

сложных изделий  

из бумаги и картона 

5 Сохранение и развитие традиций 

прошлого. Бережное и 

уважительное отношение людей 

к культурным традициям. 

Комбинированное использование 

разных материалов. 

Использование измерений, 

вычислений и построений  

для решения практических задач. 

Внесение дополнений и 

изменений в условные 

графические изображения  

в соответствии с 

дополнительными 

(изменёнными) требованиями  

к изделию. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений 

Обсуждают традиционные праздники  

и памятные даты (День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День Победы), необходимость 

подготовки подарков. 

Обсуждают варианты изделий-подарков 

(открытки, сувениры). 

Рассматривают и обсуждают образцы 

папок-футляров, альбомов, открыток, 

анализируют их по материалам, 

конструктивным особенностям. 

Анализируют образцы изделий, 

предложенные в учебнике. 

Продумывают образ и конструкцию 

будущего своего изделия,  

его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры.  

Выполняют необходимые расчеты и 

построения с опорой на рисунки и 

схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие.  

Проверяют в действии. 

Оценивают его качество. 

Выполняют коллективные, групповые 

проекты 
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выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных 

инструментов. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по проектному заданию или 

собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех 

этапах аналитического и 

технологического процесса  

при выполнении 

индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты 

5 Конструирование 

объемных изделий  

из разверток 

3 Использование измерений, 

вычислений и построений  

для решения практических задач. 

Внесение дополнений и 

изменений в условные 

графические изображения  

в соответствии  

Рассматривают образцы упаковок, 

ёмкостей, футляров (прошлого  

и современных).  

Обсуждают, рассуждают об их 

назначении, особенностях конструкций, 

материалов, способах отделки, 

эстетичности; о способах достижения 
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с дополнительными 

(изменёнными) требованиями  

к изделию. Технология 

обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия.  

Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений 

выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных 

инструментов. 

Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по проектному заданию или 

собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех 

этапах аналитического и 

технологического процесса  

прочности их конструкций.  

Рассматривают и анализируют сложные 

конструкции картонных упаковок, 

обсуждают возможные способы их 

изготовления, построения разверток. 

Обсуждают требования к современным 

упаковкам (прочность, удобство, 

экологичность, яркость). 

На примере коробки в форме призмы и 

рассуждают о способах изменения ее 

высоты, ширины путем достраивания, 

изменения размеров развертки.  

Продумывают образ будущего изделия, 

его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры. Делают эскиз 

(если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты  

и построения с опорой на рисунки  

и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. 

Оценивают его качество. 

Рассматривают конусообразные изделия 

из разверток, анализируют их 

конструкции. Обсуждают возможные 

способы их построения (по шаблонам).  

Осваивают способ построения развертки 
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при выполнении 

индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(реализация заданного или 

собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных  

и технологических решений). 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Использование 

комбинированных техник 

создания конструкций  

по заданным условиям  

в выполнении учебных проектов 

с помощью линейки и циркуля. 

Продумывают образ будущего изделия, 

его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры. Делают эскиз 

(если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты и 

построения разверток с опорой  

на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. 

Оценивают его качество. 

Знакомятся с конструкциями разных 

пирамид. Обсуждают возможные 

способы построения пирамид  

с количеством граней более четырех. 

Рассматривают и обсуждают схему 

построения пирамиды циркулем. 

Осваивают данный способ. 

Продумывают образ будущего изделия, 

его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры. Делают эскиз 

(если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты 

построения разверток с опорой  

на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие (например, 
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подвеска из пирамидок). 

Оценивают его качество 

6 Интерьеры разных 

времен. Декор 

интерьера 

3 Сохранение и развитие традиций 

прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение 

людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и 

современных технологий 

Использование измерений, 

вычислений и построений  

для решения практических задач. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Освоение доступных  

художественных техник. 

Конструирование изделий  

из различных материалов  

Наблюдают архитектурные строения 

разных времен и их интерьеры.  

Рассуждают об их функциональном 

назначении, декоре, убранстве; о стилях 

разных эпох, стилевом соответствии 

внешнего архитектурного и внутреннего 

декоративного оформления строений. 

Знакомятся с профессией художника-

декоратора. 

Обсуждают конструктивные и 

декоративно-художественные 

возможности разных материалов 

(древесина, камень, кирпич).  

Знакомятся с традиционными изделиями 

деревенского дома из древесины, глины. 

Знакомятся с декупажем – техникой 

декорирования любой поверхности, 

требованиям к материалам (тонкость, 

рыхлость).  

Осваивают способ и приемы 

выполнения декупажа. 

Продумывают образ будущего изделия. 

Делают эскиз (если необходимо).  

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. 
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по проектному заданию или 

собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех 

этапах аналитического и 

технологического процесса  

при выполнении 

индивидуальных творческих 

работ. Элементарная творческая 

и проектная деятельность 

(реализация заданного или 

собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных  

и технологических решений) 

Оценивают его качество. 

Наблюдают мотивы, используемые 

художниками-декораторами в своих 

работах. 

Обсуждают источники вдохновения 

художников – природа. 

Рассматривают образцы декора 

интерьера с растительными мотивами, 

обсуждают использованные средства 

художественной выразительности. 

Излавливают изделие в художественной 

технике, например, вазу  

с искусственными цветами. 

Рассуждают о месте сувениров в декоре 

помещений, о разновидностях 

сувениров. 

Знакомятся с сувенирами с подвижными 

деталями. 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

конструктивные особенности образцов 

изделий или их рисунков: подвижное 

крепление деталей, соединенных  

на тонкую проволоку.  

Исследуют свойства тонкой проволоки 

(прочность, гибкость), ее 

технологические свойства – 

соединительный материал.  
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Осваивают способы сгибания, 

скручивания накручивания проволоки. 

Продумывают образ будущего изделия, 

его конструкцию, технологию 

изготовления. Делают эскиз  

(если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты и 

построения самостоятельно или  

с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. 

Оценивают его качество 

7 Синтетические 

материалы 

5 Использование достижений 

науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и 

использование синтетических 

материалов с определёнными 

заданными свойствами  

в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые  

из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и другие). 

Влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека  

Наблюдают изделия из полимерных 

материалов (из окружения учащихся). 

Получают представление о сырье,  

из которого они изготавливаются – 

нефть.  

Знакомятся с многообразием продуктов 

нефтепереработки, профессиях людей, 

работающих в нефтяной отрасли.  

Рассуждают, обсуждают сходства и 

различия полимерных материалов. 

Классифицируют на группы: пластик, 

пластмасса, полиэтилен, поролон, 

пенопласт. 

Исследуют физические свойства 

нескольких образцов полимеров  
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на окружающую среду, способы 

её защиты. Синтетические 

материалы – ткани, полимеры 

(пластик, поролон), их свойства. 

Создание синтетических 

материалов с заданными 

свойствами. 

Технология обработки 

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное 

определение технологий их 

обработки в сравнении  

с освоенными материалами. 

Использование измерений, 

вычислений и построений  

для решения практических задач. 

Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия.  

Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

в сравнении и технологические. 

Изготавливают изделие их одного  

из видов полимеров, например,  

из пенопласта в художественной технике 

торцевания из гофрированной бумаги 

(пенопласт как основа). 

Продумывают образ будущего изделия.  

Выполняют необходимые расчеты  

и построения с опорой на рисунки  

и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. 

Оценивают его качество. 

Исследуют физические свойства 

пластиковых трубочек для коктейля 

(прочность, гибкость, толщина). 

Рассуждают о возможности 

использования их в творческих работах. 

Исследуют технологические свойства 

пластиковых трубочек и основные 

приемы работы с ними (связывание  

в пучок, нанизывание на нитку). 

Рассматривают образцы изделий  

из пластиковых трубочек. Продумывают 

образ будущего изделия.  

Выполняют необходимые расчеты  

с опорой на рисунки и схемы. 
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Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов  

по проектному заданию или 

собственному замыслу.  

Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех 

этапах аналитического и 

технологического процесса  

при выполнении 

индивидуальных творческих 

работ 

Подбирают материалы и инструменты, 

изготавливают изделие, оценивают его 

качество. 

Рассуждают о возможных способах 

изготовления призм, пирамид кроме 

складывания из развертки.  

Подбирают подходящие материалы. 

Рассматривают и анализируют  

о образцы конструкций, называют 

используемые материалы. 

Изготавливают объемные 

геометрические конструкции  

с использованием пластиковых 

трубочек, зубочисток, пластилина, 

пенопласта, пробок. Сравнивают 

выполненные способы изготовления  

с разверткой. 

Вспоминают и называют виды 

натуральных тканей, сырье, из которого 

их изготавливают. 

Знакомятся с производством 

синтетических тканей из нефти (общее 

представление), с их некоторыми 

заданными свойствами 

(водонепроницаемость, огнеупорность, 

теплозащита). Обсуждают 

использование этих тканей людьми 
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опасных профессий.  

Исследуют образцы натуральных и 

синтетических тканей в сравнении. 

Выявляют сходные и различные 

свойства. 

Изготавливают изделие  

с использованием синтетических тканей 

(например, коллекцию образцов ткани) 

8 История одежды  

и текстильных 

материалов 

5 Технология обработки 

текстильных материалов. 

Обобщённое представление  

о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), 

их свойствах и использовании. 

Дизайн одежды в зависимости  

от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов 

в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей  

по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и другие), её 

назначение (соединение и 

отделка деталей)  

и (или) строчки петлеобразного  

Рассуждают, обсуждают как одевались 

люди в разные времена, меняется ли 

мода и почему.  

Узнают историю появления разных 

видов натуральных тканей, их 

историческую родину. 

С помощью учителя классифицируют 

изученные ткани по сырью, из которого 

они изготовлены. 

Готовят групповые доклады по истории 

одежды разных исторических  

периодов. 

Наблюдают и рассуждают  

об особенностях покроя одежды разных 

времен и народов. 

Выполняют групповые проекты по теме 

«Исторический костюм». 

Изготавливают рельефное изделие  

с драпировкой деталей платья (сборка 
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и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек  

для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(реализация заданного или 

собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных  

и технологических решений). 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты  

на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного 

года 

детали на нитку, стягивание  

и наклеивание или драпировка по месту 

на клеевую основу).  

Рассматривают рисунки, обсуждают 

прием получения складок из ткани, 

используют данный способ  

в практической работе. 

Продумывают образ будущего изделия, 

его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры. Делают эскиз 

(если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты  

и построения с опорой на рисунки  

и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты, 

изготавливают изделие, оценивают его 

качество. 

Обсуждают разнообразие народов и 

народностей России. 

Рассматривают изображения 

национальной одежды разных народов, 

и своего региона. 

Обсуждают их особенности  

по компонентам, материалам, декору. 

Обращают внимание на головные уборы, 

их многообразие, историческое 

назначение. 
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Выполняют групповые проекты по теме 

«Национальный костюм». 

Изготавливают объемное или рельефное 

изделие на основе имеющихся 

конструкторско-технологических знаний 

и умений. 

Продумывают образ будущего изделия, 

его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры. Делают эскиз 

(если необходимо).  

Подбирают технологию изготовления, 

материалы и инструменты, 

изготавливают изделие, оценивают его 

качество. 

Обсуждают необходимость аксессуаров 

в одежде, их назначении. Отмечают, что 

они должны быть не только 

практичными, но и эстетичными. 

Обсуждают материалы для аксессуаров, 

способы отделки. 

Знакомятся со строчками 

крестообразного и петлеобразного 

стежка. Упражняются в их выполнении. 

Продумывают образ будущего изделия, 

его конструкцию, способ отделки, 

технологию изготовления, размеры. 

Делают эскиз (если необходимо).  
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Выполняют изделие и оценивают его 

качество. 

9 Подвижные способы 

соединения деталей 

усложненных 

конструкций 

 

3 Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и 

современных технологий. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование 

комбинированных техник 

создания конструкций  

по заданным условиям  

в выполнении учебных проектов. 

Технология обработки бумаги и 

картона.  

Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и 

Обсуждают разнообразие мира игрушек. 

Классифицируют игрушки  

на механические, электронные, 

игрушки-конструктор,  

игрушки-мозаика.  

Обсуждают современные материалы,  

из которых они изготовлены.  

Обсуждают конструктивные 

особенности механических 

(динамических) игрушек, их принципы и 

механизмы движения. 

Рассматривают пружинный механизм 

игрушки-попрыгушки (образец, 

рисунок), его конструктивные 

особенности (основная деталь и 

подвижные детали), соединение деталей 

(подвижное на проволоку, винт  

с гайкой), используемые материалы 

(картон, полоски картона или 

металлические полоски). 

Обсуждают технологию изготовления 

картонных полос (с опорой на рисунки, 

чертежи, схемы), прокалывания 

отверстий шилом. 

Продумывают образ будущего изделия, 
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моделирование изделий  

из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор»  

по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-

технологических проблем на всех 

этапах аналитического и 

технологического процесса  

при выполнении 

индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ 

его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры. Делают эскиз 

(если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты  

и построения с опорой на рисунки  

и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты, 

изготавливают изделие. Соблюдают 

правила безопасной работы 

инструментами. 

Проверяют в действии.  

Оценивают его качество. 

Рассматривают образцы, рисунки 

качающихся изделий (игрушки, 

сувениры), обсуждают особенности их 

конструкций (дугообразная основа).  

Вспоминают сказку Э. Т. А. Гофмана 

«Щелкунчик», его главного героя. 

Обсуждают его конструктивную 

особенность – подвижную нижнюю 

челюсть. Рассуждают, предлагают 

варианты изготовления такого 

механизма. 

Наблюдают, обсуждают 

демонстрируемую игрушку, выдвигают 

гипотезы о конструктивных 

особенностях. Рассматривают игрушку  
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100 

в разборе. Обсуждают технологию 

изготовления игрушки на основе 

рисунков и схем 

Подготовка портфолио и 

итоговый контроль за год 

(проверочная работа)1 

1 Проверка знаний Выполняют задания 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

                                                           
1 Проверочные работы по тематическим разделам учебника выполняются в рамках последнего урока – до 10 мин на каждую. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

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

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 

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

к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося  

за каждый год обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 

основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся 

по другим учебным предметам. 
Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 
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Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства  

во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых  

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

– приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

– овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 
– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис;  

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления  

в речи;  

– использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 



 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы 

5 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы  

по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления  

о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. 
Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач  

по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 
Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

– разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 
Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, основанное на логике развития предметного содержания и 

учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. 
Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 
Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на 

уровне начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, –  

675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах –  

по 170 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС  

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», 

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

обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На учебный курс 

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного 

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

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

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

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

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

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и 

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

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика1 

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

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

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

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

                                      

1 Раздел «Графика» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому  

на этот раздел отдельные часы в тематическом планировании не предусмотрены. 
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Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 

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

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация1 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении  

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения,  

в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

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

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

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

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

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

(простые случаи, без стечения согласных). 

                                      

1 Раздел «Орфография и пунктуация» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом 

«Письмо», поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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Графика 

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

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

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

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

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия1 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного 

перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень 

учебников. 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 

из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 
перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

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

                                      

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах учебного предмета «Русский язык», 

поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов  

в орфографическом словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

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

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе 

слов; 
устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

согласных звуков; слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;  

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
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Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова  

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 
анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;  

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами;  

о звуковом и буквенном составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа,  

при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: 

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат.  

Самоконтроль: 
находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о 

наличии ошибки; 
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

 

Совместная деятельность 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

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

мнения участников совместной работы; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
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2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

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

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

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

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

согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного  

в 1 классе). 
Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. 
Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и  

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

«ь». 

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

«я» (в начале слова и после гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).  

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

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

Орфоэпия1 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

                                      

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел  

в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение  

в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 

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

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

сделать?» и другие), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

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

предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

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

(логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

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

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

«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 
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Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

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

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

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

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа  

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

при проведении парной и групповой работы. 
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы  

на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух 

с соблюдением правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов  

с опорой на вопросы. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

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

сходства и различия; 
сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 
сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

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

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются 

(не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника  

для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию  

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

таблице; 
с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы  

для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 
признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 
строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, а основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность 
строить действия по достижению цели совместной деятельности  

при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать 

пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой 

адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 
совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 
3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

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

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

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия1 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах  

в соответствии с нормами современного русского литературного языка  

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение  

в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 

(повторение изученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение  

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

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

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

                                      

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел  

в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

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

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица «не», её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления  

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» 

и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль  

при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение  

на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных  

(на уровне наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
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деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

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

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

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

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

«и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

особенности каждого типа текста; 
сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 
определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста  

на основе предложенных учителем критериев; 
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с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию  

в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой  

на предложенные образцы; 
при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия1 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

                                      

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел  

в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»;  

на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме 

собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые 

имена существительные (ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных  

во множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го 

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

местоимений. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 
Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис 

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

и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении  

(при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые 

предложения (повторение изученного). 
Связь между словами в словосочетании. 

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

с одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных 

и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 
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Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»,  

на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 
безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

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

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

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

спряжение); 
объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 
классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение)  

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 
соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения  

в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания,  

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

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

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи  

для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

 

Совместная деятельность 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 
осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе  

с текстами на уроках русского языка; 
проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе  

на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе  

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 
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4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес  

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов,  

с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
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действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 

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

объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова,  

о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и 

буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов  

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

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

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения  

из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится 

с произношением; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и  

на основе наблюдений; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

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

(непарный) по звонкости (глухости); 
определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе 

с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак  

в середине слова; 
находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

и другие; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

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

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

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 
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формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1–2 предложения); 
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов  

с опорой на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове  

по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами;  

без транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

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

с непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

существительные с ударными окончаниями; 
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

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

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 
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времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 
распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 
различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

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

написание предлогов со словами; 
правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

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

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

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

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 
определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 
определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным  

в учебнике алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

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

определять грамматические признаки имён прилагательных: род  

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

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

проводить разбор глагола как части речи; 
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 
различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
различать распространённые и нераспространённые предложения; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами  

в речи; 
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»  
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и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

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

без называния терминов); 
производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имён существительных кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён 

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

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

-тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях  

с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

на изученные правила, описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 
корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии  

с поставленной задачей; 
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объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.



 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы 

36 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 КЛАСС1 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. Обучение грамоте2   

1.1 Слово и 

предложение 

5 Различение слова и 

предложения. Работа 

с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение предложения 

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала  

для анализа. Наблюдение  

над значением слова.  

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Совместная работа: придумывание 

предложения с заданным словом. 

Игровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений 

с добавлением слова по цепочке.  

Игра «Живые слова» (дети играют роль 

слов в предложении, идёт перестановка 

слов в предложении, прочтение 

получившегося).  

Моделирование предложения: определение 

количества слов в предложении и 

обозначение каждого слова полоской.  

Самостоятельная работа: определение 

                                      

1 В данном тематическом планировании из 165 часов «Русского языка» в 1 классе на «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное 

время составляет 15 часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к «Обучению грамоте», так и к систематическому курсу. 
2 Всего на «Обучение грамоте» отведено 180 часов: 100 часов учебного предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение». В данной рабочей 

программе отражено только то содержание курса «Обучение грамоте», которое прописывается в учебном предмете «Русский язык». Остальное содержание прописывается 

в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение». 
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Активизация и расширение 

словарного запаса. Включение 

слов в предложение. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

количества слов в предложении, 

обозначение слов полосками.  

Работа с моделью предложения: изменение 

предложения в соответствии с изменением 

модели. 

Игровое упражнение «Придумай 

предложение по модели».  

Игра «Исправь ошибку в предложении» 

(корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки).  

Учебный диалог «Что можно сделать 

с предметом, а что можно сделать 

со словом, называющим этот предмет?», 

участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различать слово и 

обозначаемый им предмет 

1.2 Фонетика 23 Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного звука  

в стихотворении.  Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких  

по акустико-артикуляционным 

признакам звуков. Установление 

последовательности звуков  

в слове, определение количества 

звуков. Сопоставление слов, 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить 

заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове).  

Игровое упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?» (ловить мяч нужно только 

тогда, когда ведущий называет слово 

с заданным звуком, отрабатывается умение 

определять наличие заданного звука  

в слове).  

Игра-соревнование «Кто запомнит больше 
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различающихся одним или 

несколькими звуками.  

Звуковой анализ слова, работа  

со звуковыми моделями: 

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели. Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных 

и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных  

по твёрдости – мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных  

по звонкости – глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»).  

Слог как минимальная 

слов с заданным звуком 

при прослушивании стихотворения». 

Упражнение: подбор слов с заданным 

звуком.  

Работа с моделью: выбрать нужную модель 

в зависимости от места заданного звука 

в слове (начало, середина, конец слова).  

Совместная работа: группировка слов 

по первому звуку (по последнему звуку),  

по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков  

([н] – [м], [р] – [л], [с] – [ш] и др.). 

Игра «Живые звуки»: моделирование 

звукового состава слова в игровых 

ситуациях.  

Моделирование звукового состава слов 

с использованием фишек разного цвета  

для фиксации качественных характеристик 

звуков.  

Совместное выполнение задания: 

проанализировать предложенную модель 

звукового состава слова и рассказать о ней.  

Творческое задание: подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Работа в парах: сравнение двух моделей 

звукового состава (нахождение сходства и 

различия).  



 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы 

39 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

Дифференцированное задание: соотнесение 

слов с соответствующими им моделями.  

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному 

основанию (например, твёрдые – мягкие 

согласные звуки).  

Учебный диалог «Чем гласные звуки 

отличаются по произношению 

от согласных звуков?»; как результат 

участия в диалоге: различение гласных и 

согласных звуков по отсутствию/наличию 

преграды.  

Игровое упражнение «Назови братца» 

(парный по твёрдости – мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные 

звуки отличаются от мягких согласных 

звуков?».  

Совместная работа: характеристика 

особенностей гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки зрения, 

выслушивание одноклассников. 

Контроль этапов своей работы, оценка 

процесса и результата выполнения задания.  

Комментированное выполнение 

упражнения по определению количества 

слогов в слове, приведение доказательства.  

Работа в парах: подбор слов  
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с заданным количеством слогов. 

Дифференцированное задание: подбор 

слова с заданным ударным гласным звуком 

1.3 Письмо. 

Орфография и 

пунктуация1 

70 Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения 

ориентироваться  

на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной 

доски. Усвоение гигиенических 

требований, которые 

необходимо соблюдать во время 

письма. Анализ начертаний 

письменных заглавных 

и строчных букв.  Создание 

единства звука, зрительного 

образа обозначающей его буквы 

и двигательного образа этой 

буквы. 
Овладение начертанием 

письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм.  

Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв.  

Игровое упражнение «Конструктор букв», 

направленное на составление буквы  

из элементов.  

Моделирование (из пластилина, 

из проволоки) букв.  

Игровое упражнение «Назови букву», 

направленное  

на различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство.  

Игровое упражнение  

«Что случилось с буквой»:  

анализ деформированных букв, 

определение недостающих элементов.  

Практическая работа: контролировать 

правильность написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из 3–5 слов  

со звуками в сильной позиции.  

Работа в парах: соотнесение одних и тех же 

                                      

1 В курсе «Обучения грамоте» содержание разделов «Письмо» и «Орфография и пунктуация» изучается параллельно. 
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Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 
Знакомство с правилами 

правописания и их 

применением:  
– раздельное написание слов; 

– обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях «жи», 

«ши» (в положении  

под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; 

– прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных (именах людей, 

кличках животных);  
– перенос по слогам слов  

без стечения согласных;  

слов, написанных печатным и письменным 

шрифтом.  

Упражнение: запись письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста, 

написанного печатными буквами. 

Моделирование в процессе совместного 

обсуждения алгоритма списывания. 

Практическая работа: списывание 

слов/предложений в соответствии 

с заданным алгоритмом, контролирование 

этапов своей работы. 

Обсуждение проблемной ситуации  

«Что делать, если строка заканчивается, 

а слово не входит?», введение знака 

переноса, сообщение правила переноса 

слов (первичное знакомство).  

Учебный диалог «Почему слова пишутся 

отдельно друг от друга? Удобно ли читать 

предложение, записанное без пробелов 

между словами?» 
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– знаки препинания в конце 

предложения 

1.4 Развитие речи 2 Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера на основе 

собственных игр, занятий 

Совместная работа по составлению 

небольших рассказов повествовательного 

характера (например, рассказ о случаях  

из школьной жизни, рассказ о любимой 

игре и т. д.). 

Итого по разделу 100   

2. Систематический курс1  

2.1 Общие сведения  

о языке 

1 Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций 

общения 

Рассказ учителя на тему  

«Язык – средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться 

без помощи языка?» 

Коллективное формулирование вывода 

о языке как основном средстве 

человеческого общения. 
Работа с рисунками и текстом как основа 

анализа особенностей ситуаций устного и 

письменного общения. 
Творческое задание: придумать ситуацию, 

когда необходимо воспользоваться 

письменной речью 

2.2 Фонетика 4 Звуки речи. Гласные 

и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского 

языка», в ходе которой актуализируются 

знания, приобретённые в период обучения 

                                      

1 На систематический курс отведено 50 часов. К этим часам могут быть добавлены 15 резервных часов, если они не были добавлены к периоду «Обучение грамоте».  
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Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. 
Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение.  

Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и].  

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных) 

грамоте. 
Игровое упражнение «Назови звук»: 

ведущий кидает мяч и просит привести 

пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого 

согласного; глухого согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово 

с заданным звуком». 

Дифференцированное задание: 

установление основания для сравнения 

звуков. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки 

по заданным признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности 

гласных и согласных звуков». 

Игра «Отгадай звук» (определение звука  

по его характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая 

из ряда предложенных) и его качественной 

характеристики. 

Работа в парах: группировка звуков 

по заданному основанию. 

Комментированное выполнение задания: 

оценивание правильности предложенной 

характеристики звука, нахождение 

допущенных при характеристике ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе 
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игры нужно в ряду предложенных слов 

находить слова с заданными 

характеристиками звукового состава 

2.3 Графика 4 Звук и буква. Различение звуков 

и букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э. Обозначение  

на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита  

для упорядочения списка слов 

Моделирование звуко-буквенного состава 

слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов 

к предложенной звуко-буквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и 

буквенный состав слов», в ходе диалога 

формулируются выводы о возможных 

соотношениях звукового и буквенного 

состава слов.  
Работа с таблицей: заполнение таблицы 

примерами слов с разным соотношением 

количества звуков и букв для каждой 

из трёх колонок: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше 

количества букв. 

Упражнение: определение количества 

слогов в слове, объяснение основания  

для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов 

с заданными характеристиками звукового и 

слогового состава слова. 

Беседа о функциях ь (разделительный и 

показатель мягкости предшествующего 
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согласного). 

Практическая работа: нахождение в тексте 

слов по заданным основаниям 

(ь обозначает мягкость предшествующего 

согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет 

о слове», в ходе выполнения упражнения 

отрабатывается умение строить устное 

речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Игра-соревнование «Повтори алфавит». 

Совместное выполнение упражнения 

«Запиши слова по алфавиту» 

2.4 Лексика и 

морфология 

12 Слово как единица языка 

(ознакомление). Слово как 

название предмета, признака 

предмета, действия предмета 

(ознакомление). Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения 

Учебный диалог «На какие вопросы могут 

отвечать слова?». 
Наблюдение за словами, отвечающими  

на вопросы «кто?», «что?». 
Совместное выполнение группировки слов 

по заданному признаку: отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на вопрос «кто?». 

Наблюдение за словами, отвечающими 

на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?». 

Комментированное выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям, например поиск слов, 
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отвечающих на вопрос «какая?». 

Наблюдение за словами, отвечающими 

на вопросы «что делать?», «что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать 

к приведённым словам вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

Работа в группах: нахождение  

в тексте слов по заданному основанию, 

например слов, отвечающих на вопрос «что 

делает?» 

2.5 Синтаксис 5 Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение  

над сходством и различием). 

Установление связи слов  

в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. Составление 

предложений из набора форм 

слов 

Работа со схемой предложения: умение 

читать схему предложения, 

преобразовывать информацию, 

полученную из схемы: составлять 

предложения, соответствующие схеме, 

с учётом знаков препинания в конце схемы. 

Совместная работа: составление 

предложения из набора слов. 
Работа в группах: восстановление 

предложения в процессе выбора нужной 

формы слова, данного в скобках. 
Работа с сюжетными картинками и 

небольшим текстом: выбор фрагментов 

текста, которые могут быть подписями  

под каждой из картинок. 
Практическая работа: деление 

деформированного текста на предложения, 
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корректировка оформления предложений, 

списывание с учётом правильного 

оформления предложений 

2.6 Орфография и 

пунктуация 

14 Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением: 

– раздельное написание слов 

в предложении;  

– прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах 

и фамилиях людей, кличках 

животных; 
– перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 

– гласные после шипящих  

в сочетаниях «жи», «ши»  

(в положении под ударением), 

«ча», «ща», «чу», «щу»; 
– сочетания «чк», «чн»; 
– слова с непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов  

в орфографическом словаре 

учебника); 
– знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

Наблюдение за словами, сходными 

по звучанию, но различными 

по написанию, установление причин 

возможной ошибки при записи этих слов. 
Комментированное выполнение задания: 

выявление места в слове, где можно 

допустить ошибку. 
Беседа, актуализирующая 

последовательность действий 

при списывании. 
Орфографический тренинг правильности и 

аккуратности списывания. 
Наблюдение за написанием 

в предложенных текстах собственных имён 

существительных, формулирование 

выводов, соотнесение сделанных выводов  

с формулировкой правила в учебнике. 
Упражнение: запись предложений, 

включающих собственные имена 

существительные. 
Творческое задание: придумать небольшой 

рассказ, включив в него определённое 

количество собственных имён 

существительных. 
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вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Усвоение алгоритма списывания 

текста 

Практическая работа: использовать 

правило правописания собственных имён 

при решении практических задач (выбор 

написания, например:  

Орёл – орёл, Снежинка – снежинка,  

Пушок – пушок и т. д.). 
Упражнение: выбор необходимого знака 

препинания в конце предложения. 
Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с переносом слов, 

формулирование на основе наблюдения 

правила переноса слов. 
Упражнение: запись слов с делением 

для переноса. 
Дифференцированное задание: поиск 

в тексте слов, которые нельзя переносить. 
Орфографический тренинг: отработка 

правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, осуществление самоконтроля  

при использовании правил. 
Наблюдение за написанием слов 

с сочетаниями чк, чн, формулирование 

правила по результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с текстом учебника. 
Орфографический тренинг: написание слов 

с сочетаниями чк, чн. 
Проектное задание: подобрать текст 



 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы 

49 

диктанта, который можно использовать  

для проверки написания сочетаний гласных 

после шипящих 

2.7 Развитие речи 10 Речь как основная форма 

общения между людьми. Текст 

как единица речи 

(ознакомление). Осознание 

ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит 

общение.  Ситуации устного 

общения (чтение диалогов  

по ролям, просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Составление небольших 

рассказов на основе 

наблюдений 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные ситуации общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), 

устное обсуждение этих ситуаций, выбор 

соответствующих каждой ситуации слов 

речевого этикета. 
Учебный диалог, в ходе которого 

обсуждаются ситуации общения, в которых 

выражается просьба, обосновывается 

выбор слов речевого этикета, 

соответствующих ситуации выражения 

просьбы. 
Моделирование речевой ситуации 

вежливого отказа с использованием 

опорных слов. 
Разыгрывание сценок, отражающих 

ситуации выражения просьбы, извинения, 

вежливого отказа. 
Моделирование речевой ситуации, 

содержащей извинение, анализ данной 

ситуации, выбор адекватных средств 

выражения извинения. 
Комментированное выполнение задания: 
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выбор из предложенного набора этикетных 

слов, соответствующих заданным 

ситуациям общения. 
Творческое задание: придумать ситуации 

общения, в которых могут быть 

употреблены предложенные этикетные  

слова. 
Работа в группах: оценивание 

дидактического текста с точки зрения 

наличия/отсутствия необходимых 

элементов речевого этикета в описанных  

в тексте ситуациях общения. 
Работа в группах: оценивание 

предложенных юмористических 

стихотворений с точки зрения соблюдения 

героями стихотворений правил речевого 

этикета 

2.8 Орфоэпия  01 Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение  

в словах в соответствии  

с нормами современного 

русского литературного языка 
(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике) 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых  

в учебнике.  
Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

                                      

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.  
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предложения с отрабатываемым словом  

из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение  

в словах из орфоэпического перечня,  

а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова  

из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу 

Итого по разделу 50   

Резервное время 15   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ  

ПО ПРОГРАММЕ 

1651   

 

  

                                      

1 В данном тематическом планировании из 165 часов на раздел «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное время составляет 

15 часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к обучению грамоте, так и к систематическому курсу.  
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения  

о языке 

1 Язык как основное средство 

человеческого общения и 

явление национальной 

культуры. Многообразие 

языкового пространства России 

и мира (первоначальные 

представления). Знакомство  

с различными методами 

познания языка: наблюдением, 

анализом 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство 

общения людей и явление культуры». 

Учебный диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру народа?». 

Коллективное формулирование вывода  

о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении 

национальной культуры. 
Работа в парах: сформулировать суждение 

о красоте и богатстве русского языка. 
Обсуждение сведений о многообразии 

языков в Российской Федерации. 

Коллективное формулирование вывода 

о многообразии языкового пространства 

России. 
Диалог о том, как мы изучаем язык. 

Формулирование коллективного вывода: 

наблюдение и анализ – методы изучения 

языка 

2 Фонетика и 

графика 

6 Повторение изученного  

в 1 классе: 

смыслоразличительная функция 

звуков; различение звуков и 

Работа со схемой «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой  

на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его 
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букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, 

согласный звук [й’] и гласный 

звук [и], твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]; обозначение  

на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв  

е, ё, ю, я. Парные и непарные  

по твёрдости – мягкости 

согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика 

звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; 

согласный твёрдый – мягкий, 

парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – 

непарный. Функции ь: 

показатель мягкости 

предшествующего согласного  

в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование 

на письме разделительных ъ и ь. 

характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой 

необходимо дать характеристику 

нескольким звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Игра-соревнование «Приведи пример 

звука» (в ходе игры необходимо приводить 

примеры гласных звуков, твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных; парных и 

непарных по твёрдости – мягкости 

согласных звуков; парных и непарных 

по звонкости – глухости согласных 

звуков). 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского языка  

по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и его 

качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному 

основанию. 

Работа с рисунками (и́рис – ири́с, за́мок – 

замо́к, а́тлас – атла́с): наблюдение 

за смыслоразличительной функцией 

ударения. Обсуждение различия  
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Установление соотношения 

звукового и буквенного состава  

в словах с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после 

гласных). Деление слов на слоги 

(в том числе при стечении 

согласных). Использование 

знания алфавита при работе  

со словарями. Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных знаков  

(в пределах изученного) 

в значении слов. 

Самостоятельная работа: группировка 

слов по заданному основанию (ударение 

на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом 

с целью определения функций ь: 

показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова или 

разделительный. 

Практическая работа: характеристика 

функций ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного)  

в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение 

способов обозначения на письме мягкости 

согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление 

на письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения 

звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа 

обозначения звука [й’] в приведённых 

словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: 

объяснение различий в звуко-буквенном 
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составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов 

с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого 

актуализируется способ определения 

количества слогов в слове. 

Работа в парах: выполнение задания 

на систематизацию информации 

(записывать слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом 

словаре (отрабатывается в том числе 

умение использовать знание алфавита 

для ориентации в словаре). 

Комментированное выполнение задания 

«Правильно ли слова расположили 

по алфавиту» (отрабатывается умение 

оценивать правильность выполнения 

заданий) 
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3 Лексика 10 Понимание слова как единства 

звучания и значения.  

Лексическое значение слова 

(общее представление).  

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения.  

Определение значения слова  

по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря 

Работа с рисунками: объяснять значение 

слова с опорой на рисунок и систему 

вопросов. 
Дидактическая игра «Угадай, какое это 

слово» (в ходе игры нужно опознавать 

слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение  

за значением слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на текст. 
Работа с записями на доске: нахождение 

ошибок в объяснении лексического 

значения слов. 
Практическая работа: выписать  

из толкового словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а). 
Работа в парах: один ученик читает 

значение слова из толкового словаря  

в учебнике, второй отгадывает это слово, 

потом меняются ролями. 
Творческое задание: составить кроссворд, 

часть слов объяснить с помощью 

рисунков, часть слов – с помощью 

лексического значения слова. 
Практическая работа: с опорой  

на толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов 

записаны 
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   Однозначные и многозначные 

слова (простые случаи, 

наблюдение) 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные значения слов, 

например слов корень, иголки, кисть:  

с опорой на рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе которого 

высказываются предположения  

о причинах появления нескольких 

значений одного слова. 

Работа в парах: сопоставление значений 

многозначного слова. 

Практическая работа: составление 

предложений с использованием 

многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск  

в толковом словаре учебника 

многозначных слов, выписывание 

словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать  

примеры предложений к каждому  

из значений многозначного слова –  

можно составлять свои предложения, 

можно искать в книгах 
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   Наблюдение за использованием  

в речи синонимов, антонимов 

Наблюдение за сходством и различием 

значений синонимов с опорой  

на лексическое значение и 

на предложения, в которых они 

употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются слова в синонимическом 

ряду и выявляются различия между 

словами. 

Упражнение, направленное на отработку 

умения выбирать из пары синонимов тот, 

который более уместен в заданном 

предложении, с комментированием 

выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, связанная  

с выбором из ряда синонимов наиболее 

подходящего для заполнения пропуска 

в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения 

понимать информацию, представленную  

в виде рисунка, и соотносить её  

с приведёнными словами – антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими 

противоположное значение (антонимами). 
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Анализ лексического значения слов – 

антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, 

противоположное по значению». 

Работа в парах: подбор антонимов 

к предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в текстах 

антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, 

нахождение случаев неудачного выбора  

слова 

4 Состав слова 14 Корень как обязательная часть 

слова.  Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) 

слов. Различение однокоренных 

слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов  

с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и 

рисунками: сопоставление значений 

нескольких родственных слов с опорой  

на собственный речевой опыт и рисунки, 

высказывание предположений о сходстве  

и различии в значениях слов, выявление 

слова, с помощью которого можно 

объяснить значение всех родственных 

слов. 
Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений 

родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», 
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«однокоренные слова»: анализ 

предложенных в учебнике определений. 
Совместное составление алгоритма 

выделения корня. 
Использование составленного алгоритма 

при решении практических задач  

по выделению корня. 
Самостоятельная работа: находить среди 

предложенного набора слов слова  

с заданным корнем. 
Работа в парах: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания 

на обнаружение лишнего слова в ряду 

предложенных (например, синоним  

в группе родственных слов или слово  

с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Дифференцированное задание: 

контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы 

при работе с группами слов 

с омонимичными корнями 

   Окончание как изменяемая 

часть слова.  Изменение формы 

слова с помощью окончания.  

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются 

формы одного и того же слова: поиск 



 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы 

61 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 

форм слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой различаются 

формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ 

предложенного в учебнике определения. 

Учебный диалог «Как различать разные 

слова и формы одного и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова 

по предложенному в учебнике образцу, 

нахождение и выделение в формах одного 

и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания 

«Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, исправить 

ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме) 

   Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение) 

Работа с записями на доске: 

сопоставление однокоренных слов и 

выявление различий между ними  

в значении и в буквенной записи (среди 

родственных слов есть несколько слов 

с суффиксами, например, это может быть 

ряд гора, горка, горочка, горный, 

гористый). 

Наблюдение за образованием слов  

с помощью суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью которых 
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образованы слова, высказывание 

предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора слов  

с одинаковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: 

наблюдение за синонимией суффиксов. 

Наблюдение за образованием слов  

с помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых 

образованы слова, высказывание 

предположений о значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов 

с указанными в таблице суффиксами и 

приставками 

5 Морфология 19 Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «имя существительное». 
Работа в парах: разделение имён 

существительных на две группы  

в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что?» или «кто?». 
Наблюдение за лексическим значением 

имён существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова 

по заданным основаниям (например, 
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слова, называющие явления природы, 

черты характера и т. д.). 
Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы слов. 

Практическая работа: различение  

(по значению и вопросам) одушевлённых 

и неодушевлённых имён 

существительных. 
Работа в группах: группировка имён 

существительных по заданным 

основаниям 

   Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «глагол». 
Упражнение: разделение глаголов на две 

группы в зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «что делать?» или «что 

сделать?». 
Наблюдение за лексическим значением 

глаголов. 
Дифференцированное задание: 

группировка глаголов в зависимости  

от того, называют они движение или 

чувства. 
Практическая работа: выписывание  

из набора слов только глаголов. 
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Работа в парах: нахождение в тексте 

глаголов 

   Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи 

 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «имя прилагательное». 
Работа в парах: разделение имён 

прилагательных на три группы  

в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «какой?», «какое?», «какая?». 
Наблюдение за лексическим значением 

имён прилагательных. 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы имён 

прилагательных. 
Практическая работа: выписывание  

из текста имён прилагательных 

   Предлог. Отличие предлогов  

от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги:  

в, на, из, без, над, до, у, о, об  

и др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем 

различаются предлоги и приставки?». 

Совместное составление алгоритма 

различения приставок и предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием 

скобок на основе применения алгоритма 

различения предлогов и приставок. 

Творческая работа: составление 

предложений, в которых есть одинаково 

звучащие предлоги и приставки 
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6 Синтаксис 8 Порядок слов в предложении; 

связь слов в предложении 

(повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и 

слово. Отличие предложения  

от слова. Наблюдение  

за выделением в устной речи 

одного из слов предложения 

(логическое ударение) 

Обсуждение проблемного вопроса  

«Чем различаются предложение и  

„не предложение“?». 
Наблюдение за связью слов  

в предложении. 

Упражнение: запись предложений  

с употреблением слов в предложениях  

в нужной форме (с опорой на собственный 

речевой опыт). 
Работа в парах: составление предложений 

из набора слов 

   Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения. Виды 

предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

Работа с рисунками и подписями  

к рисункам (предложения различаются  

по цели высказывания, например: «Снег 

идёт. Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на рисунке, 

формулирование вывода о целях,  

с которыми произносятся предложения. 
Учебный диалог «Как соотносятся знаки 

препинания в конце предложения  

с целевой установкой предложения?». 
Составление таблицы «Виды предложений 

по цели высказывания», подбор примеров. 
Работа с рисунками и подписями  

к рисункам (предложения различаются  

по эмоциональной окраске, например: 

«Ландыши расцвели. Ландыши 
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расцвели!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблюдение  

за интонационным оформлением 

предложений. 

Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся  

по эмоциональной окраске, произнесение 

предложений с соответствующей 

интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста 

предложений по заданным признакам 

7 Орфография и 

пунктуация 

50 Повторение правил 

правописания, изученных 

в 1 классе: прописная буква  

в начале предложения и  

в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках 

животных); знаки препинания  

в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку  

(без учёта морфемного 

членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях «жи», 

«ши» (в положении  

под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; сочетания «чк», 

«чн». Формирование 

Учебный диалог «Как использовать 

алгоритм порядка действий  

при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение 

различия в звуко-буквенном составе 

записываемых слов. 

Упражнения на закрепление правила 

написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу; чк, чн. Взаимопроверка. 

Осуществление самоконтроля 

использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: 

формулирование на основе анализа 

предложенного материала ответа  

на вопрос, связанный с правилом переноса 

слов, уточнение правила переноса слов 
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орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. 

Использование различных 

способов решения 

орфографической задачи  

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль  

при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением:  

– разделительный мягкий знак;  
– сочетания «чт», «щн», «нч»; 
– проверяемые безударные 

гласные в корне слова;  

– парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; и 

согласные (перечень слов  

(буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова 

разделены по слогам, в другом столбце эти 

же слова разделены для переноса): 

сопоставление различия деления слов  

на слоги и для переноса, объяснение 

разницы. 

Практическая работа: запись слов  

с делением для переноса, осуществление 

самоконтроля при делении слов  

для переноса. 

Дифференцированное задание: 

нахождение слов по заданному основанию 

(слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснение допущенных 

ошибок в делении слов для переноса. 
Самоконтроль: проверка своих 

письменных работ по другим предметам  

с целью исправления возможных ошибок 

на применение правила переноса слов. 
Практическая работа: запись предложений 

с использованием правила написания 

собственных имён существительных. 
Работа в парах: ответы на вопросы,  

в которых обязательно нужно будет 

применить правило написания 

собственных имён существительных. 
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в орфографическом словаре 

учебника);  
– прописная буква в именах 

собственных: именах, 

фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, 

географических названиях;  
– раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными 

Творческое задание: написать текст,  

в котором встретится не менее шести имён 

собственных. 
Наблюдение за языковым материалом 

(слова с безударными гласными в корне 

слова или слова с парными по звонкости – 

глухости согласными на конце слова): 

знакомство с понятием «орфограмма». 
Обсуждение особенностей обозначения 

буквами проверяемых безударных гласных 

в корне слова в процессе сравнения 

написания ударных и безударных гласных 

в однокоренных словах. 
Учебный диалог «Как планировать 

порядок действий при выявлении места 

возможной орфографической ошибки». 
Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 
Упражнение: нахождение и фиксация 

орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 
Работа в парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких 

проверочных слов. 
Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе 
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проверочных слов к словам  

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка 

применения изученного правила 

обозначения безударных гласных в корне 

слова. 
Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам  

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов. 
Работа в группах: отработка умений 

обнаруживать в тексте ошибки в словах 

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», объяснять способ 

проверки безударных гласных в корне 

слова, исправлять допущенные ошибки. 
Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с оглушением звонких 

согласных в конце слова, обобщение 

результатов наблюдений. 
Работа с рисунками и подписями к ним, 

анализируются слова типа маг – мак,  

пруд – прут, луг – лук и т. д. 
Учебный диалог «Когда нужно 

сомневаться при обозначении буквой 
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согласных звуков, парных по звонкости – 

глухости?», в ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимость проверки 

согласных звуков на конце слова и 

предлагают способ её выполнения. 
Совместное создание алгоритма проверки 

орфограммы «Парные по звонкости – 

глухости согласные в корне слова». 
Работа в парах: выбор слов по заданному 

основанию (поиск слов, в которых 

необходимо проверить парный  

по звонкости – глухости согласный). 
Работа в группах: группировка слов  

по заданным основаниям: совпадают или 

не совпадают произношение и написание 

согласных звуков в корне слова. 

Объяснение учащимися собственных 

действий при подборе проверочных слов и 

указание на тип орфограммы. 

Работа в парах: аргументирование 

написания в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Комментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявление наличия  

в корне слова изучаемых орфограмм, 

обоснование способа проверки 

орфограмм. 



 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы 

71 

Самостоятельная работа: нахождение и 

фиксирование (графическое обозначение) 

орфограммы 

8 Развитие речи 30 Выбор языковых средств  

в соответствии с целями 

и условиями устного общения  

для эффективного решения 

коммуникативной задачи  

(для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного 

мнения). Овладение основными 

умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание  

и т. п.).  Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм 

в ситуациях учебного 

и бытового общения. 
Умение договариваться 

и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой 

работы 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся 

учатся определять особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 

Обобщение результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что в ситуации 

общения важно удерживать цель общения, 

учитывать, с кем и где происходит 

общение, поскольку от этих особенностей 

ситуации зависит выбор языковых 

средств. 
Комментированный устный выбор 

правильной реплики из нескольких 

предложенных, обоснование 

целесообразности выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 
Ролевые игры, разыгрывание сценок  

для отработки умений ведения разговора: 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 
Творческое задание: создание собственных 

диалогов в ситуациях необходимости 
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начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 
Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена 

отработка этикетных выражений. 
Самонаблюдение с целью оценить 

собственную речевую культуру во время 

повседневного общения. 

Работа в группе: анализ уместности 

использования средств общения  

в предложенных речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных 

текстах ошибок, связанных с правилами 

общения, нормами речевого этикета, 

исправление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры 

связана с оцениванием правильности 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке и на переменах. 

Творческое задание: создать плакат  

с правилами участия в диалоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить 

доводы). 

Речевой тренинг: при разыгрывании 

ситуаций анализировать собственную 
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успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нём другой стороны 

   Составление устного рассказа  

по репродукции картины. 

Составление устного рассказа  

с опорой на личные наблюдения 

и вопросы 

Работа с репродукциями картин, 

рассматривание, анализ собственного 

эмоционального отклика на картину, 

ответы на поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа по картине 

с опорой на вопросы / с опорой  

на ключевые слова / самостоятельно. 

Экскурсия в художественный музей  

(при наличии в месте проживания)  

или виртуальная экскурсия  

по художественному музею. Выбор 

картины, которая произвела наибольшее 

впечатление во время экскурсии. Устный 

рассказ об этой картине. 

Проектное задание «Готовим виртуальную 

экскурсию по залам Третьяковской 

галереи»: каждый ученик в классе 

выбирает одну картину и готовит о ней 

рассказ, все рассказы соединяются 

в целостную экскурсию. 

Проект «Выставка одной картины»: 

каждую неделю в классе проводится 

выставка одной картины, картины  

по очереди подбирают учащиеся класса  
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и готовят устный рассказ о выбранной 

картине. 

Экскурсия, по результатам которой 

составляется устный рассказ по личным 

наблюдениям во время экскурсии или  

по вопросам учителя 

   Текст. Признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность 

предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста.  Подбор 

заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов  

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Типы 

текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное 

ознакомление) 

Учебный диалог «Сравниваем слово, 

предложение, текст», выявление в ходе 

диалога сходства и различия слова, 

предложения, текста. 
Наблюдение за языковым материалом: 

несколько примеров текстов и  

«не текстов» (нарушена 

последовательность предложений / 

несколько предложений, которые  

не связаны единой темой / несколько 

предложений об одном и том же, но не 

выражающих мысль), сравнение, 

выявление признаков текста: смысловое 

единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. 
Работа в парах: различение текста и  

«не текста», аргументация своей точки 

зрения. 
Наблюдение за способами связи 

предложений в тексте, высказывание 
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предположений о способах связи 

предложений в тексте. 
Наблюдение за последовательностью 

предложений в тексте. 

Самостоятельная работа: восстановление 

деформированного текста – необходимо 

определить правильный порядок 

предложений в тексте. 
Практическая работа: формулирование 

основной мысли предложенных текстов. 

Наблюдение за структурой текста, 

знакомство с абзацем как структурным 

компонентом текста, формулирование 

выводов о том, что в абзаце содержится 

микротема. 

Совместная работа: определение 

последовательности абзацев в тексте 

с нарушенным порядком следования 

абзацев. 

Индивидуальная работа: определение 

порядка следования абзацев. 

Дифференцированное задание: выделение 

абзацев в тексте, в котором абзацы не 

выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль 

текста с содержанием каждого абзаца. 
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Практическая работа: формулирование 

основной мысли текста и основной мысли 

каждого абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение. 

Комментированное выполнение задания: 

подбор заголовка к тексту с обязательной 

аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных 

заголовков к одному тексту. 

Практическая работа: установление 

соответствия/ несоответствия заголовка и 

текста, аргументация своей точки зрения. 

Творческая работа: составление текста 

по заданным характеристикам – названию, 

количеству абзацев и микротемам каждого 

абзаца. 

Практическая работа: восстановление 

нарушенной последовательности абзацев, 

запись исправленного текста. 

Учебный диалог «Какие могут быть цели 

при создании текстов?», высказывание 

учащимися предположений о целях 

создания текста. 
Наблюдение за особенностями текста-

описания, установление его особенностей, 

нахождение в тексте средств создания 

описания. 
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Обсуждение различных текстов-описаний 

(художественных, научных описаний): 

выявление сходства и различий. 
Наблюдение за текстом-повествованием и 

установление его особенностей. 
Работа в группах: сравнение текстов-

повествований с текстами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, 

установление его особенностей. 
Учебный диалог «Что важно  

для составления текста-рассуждения?» 

   Знакомство с жанром 

поздравления. Понимание 

текста: развитие умения 

формулировать простые выводы 

на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение 

повествовательного текста 

объёмом 30–45 слов с опорой  

на вопросы 

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, 

анализ структуры текстов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста 

поздравительной открытки (выбор повода 

для поздравления определяется самими 

учащимися).  
Коллективный анализ содержания текста, 

который предложен как основа  

для изложения (повествовательный текст 

объёмом 30–45 слов). Устные ответы  

на поставленные к тексту вопросы. 

Устный пересказ текста с опорой  

на вопросы. Письменное подробное 

изложение содержания текста с опорой  
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на вопросы. Самопроверка 

с возможностью корректировки пересказа 

9 Орфоэпия  01 Произношение звуков  

и сочетаний звуков, ударение  

в словах в соответствии  

с нормами современного 

русского литературного языка  

(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом 
в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря 

учебника) для решения 

практических задач 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых  

в учебнике. Дидактическая игра 

«Придумай рифму» (предлагаются слова 

из орфоэпического словарика, к ним 

нужно придумывать рифмы).  

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом  

из орфоэпического словарика.  

Практическая работа: поставить ударение  

в словах из орфоэпического перечня,  

а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова  

из отрабатываемого в данном учебном 

году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу 

Резервное время 322   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   

                                      

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.  
2 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (32 ч) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения  

о языке 

1 Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Знакомство  

с различными методами 

познания языка: наблюдением, 

анализом, лингвистическим 

экспериментом 

Коллективное прочтение статьи 68 

Конституции Российской Федерации:  

«1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является 

русский язык как язык 

государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз 

равноправных народов Российской 

Федерации». Рассказ-пояснение учителя  

на тему «Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации». Учебный диалог,  

в ходе которого формулируются суждения  

о многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. 
Работа в парах: придумать ситуацию 

применения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Обсуждение возможности 

использования лингвистического мини-

эксперимента как метода изучения языка. 
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Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении мини-

эксперимента?». 
Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии  

с учебной задачей 

2 Фонетика и 

графика 

2 Повторение: звуки русского 

языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции 

разделительных мягкого  

и твёрдого знаков, условия 

использования на письме 

разделительных мягкого и 

твёрдого знаков. Соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование 

алфавита при работе  

со словарями, справочниками, 

каталогами 

Упражнение: определить существенный 

признак для классификации звуков. 
Работа в парах: классификация 

предложенного набора звуков  

с последующей коллективной проверкой. 
Комментированное выполнение задания, 

связанного с объяснением различий  

в звуко-буквенном составе слов  

с разделительными ь и ъ, в словах  

с непроизносимыми согласными. 

Работа в группах: определение 

соотношения количества звуков и букв  

в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество 

звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации 

информации: записывать предложенный 
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набор слов в алфавитном порядке. 

Дифференцированное задание: нахождение 

ошибок при выполнении задания 

расставить фамилии в алфавитном порядке. 
Практическая работа: расставить книги 

в библиотечном уголке класса  

в алфавитном порядке, ориентируясь  

на фамилию автора. 
Практическая работа при изучении всех 

разделов курса, связанная с применением 

знания алфавита при работе со словарями, 

справочниками 

3 Лексика 5 Повторение: лексическое 

значение слова. Прямое и 

переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие 

слова (ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно узнать 

значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования 

лексического значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной 

статьи. 

Практическая работа с учебным толковым 

словарём, поиск в словаре значений 

нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической 

деятельности принципа построения 

толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание 

значений слов из толкового словаря  
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в учебнике или из толкового словаря  

на бумажном или электронном носителе. 

Творческое задание: составление 

словарных статей, объясняющих слова,  

о значении которых удалось догадаться  

по контексту, с последующим сравнением 

составленного толкования со словарной 

статьёй в учебном толковом словаре. 

Практическая работа: ведение собственных 

толковых словариков. 

Наблюдение за употреблением слов  

в переносном значении с использованием 

юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, 

направленных на развитие умения 

анализировать употребление в тексте слов  

в прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов 

в переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями,  

в которых необходимо сравнивать прямое и 

переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено  

в прямом/переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам 

слова выходят из употребления?», 

высказывание предположений  
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с последующим сопоставлением 

предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших 

слов с их современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте 

устаревших слов и установление их 

значения. 

Проектное задание: составление  

(в процессе коллективной деятельности 

или самостоятельно) словаря устаревших 

слов по материалам работы со сказками  

на уроках литературного чтения. 

Творческое задание: придумать несколько 

ситуаций, в которых возникает 

необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения 

значения слова 

4 Состав слова 8 Повторение: корень как 

обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение 

однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); 

Учебный диалог «Чем похожи родственные 

слова, чем они различаются? Как найти 

корень слова?». Наблюдение за группами 

родственных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью которого можно 

объяснить значение родственных слов. 

Упражнение: выделение корня  

в предложенных словах с опорой  

на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск  
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окончание как изменяемая часть 

слова. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс – 

значимые части слова.  Нулевое 

окончание (ознакомление). 

Выделение в словах  

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса 

в нём родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение среди 

родственных слов слова с омонимичным 

корнем. 

Самостоятельная работа: объединение  

в группы слов с одним и тем же корнем. 

Творческое задание: составление 

собственного словарика родственных слов. 

Дифференцированное задание: 

контролировать правильность объединения 

родственных слов в группы при работе  

с группами слов с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей 

различие родственных слов и форм одного 

и того же слова с учётом двух позиций: 

значение и состав слова (обсудить разные 

способы передачи на схеме идеи о полном 

совпадении значения у форм слова и 

сходстве основного значения, но не полной 

тождественности значения родственных 

слов; различие только в окончаниях между 

формами слов и различия в составе слова 

у родственных слов – появление приставок, 

суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/ 

приставок. 
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Работа в группах: анализ текста  

с установкой на поиск в нём слов  

с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым 

окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора 

слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу  

в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью 

учителя своих учебных действий 

для преодоления ошибок при выделении  

в слове корня, окончания, приставки, 

суффикса. 

Комментированное выполнение анализа 

заданных схем состава слова и подбор слов 

заданного состава. 

Дифференцированное задание: 

обнаружение ошибок в установлении 

соответствия схем состава слова и слов 

5 Морфология 43 Части речи. Имя 

существительное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи.   

Имена существительные 

единственного и 

множественного числа.  

Учебный диалог «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?». 

Составление по результатам диалога 

таблицы «Части речи», по горизонтали  

в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «Какие 
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Имена существительные 

мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён 

существительных.  

Определение падежа,  

в котором употреблено имя 

существительное.  Изменение 

имён существительных  

по падежам и числам 

(склонение). 
Имена существительные 1, 2, 3-

го склонения.  Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые.  

Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи  

признаки изменяются». 

Упражнение: группировка предложенного 

набора слов на основании того, какой 

частью речи они являются. 
Наблюдение за грамматическими 

признаками имён существительных, 

соотнесение сделанных выводов  

с информацией в учебнике. Работа в парах: 

нахождение у группы имён 

существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу. 
Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному признаку. 
Работа в группах: объединение имён 

существительных в группы  

по определённому признаку (например, род 

или число). 

Дифференцированное задание: нахождение 

в ряду имён существительных такого слова, 

которое по какому-то грамматическому 

признаку отличается от остальных слов  

в ряду 

   Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Изменение имён 

Наблюдение за соотнесением формы имени 

прилагательного с формой имени 

существительного, формулирование вывода 

по результатам наблюдения, соотнесение 
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прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин).  

Склонение имён 

прилагательных 

собственных выводов с информацией  

в учебнике. 
Комментированное выполнение задания 

на нахождение грамматических признаков 

имён прилагательных. 
Практическая работа: поиск ошибок 

на согласование имён существительных и 

имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок 

   Местоимение (общее 

представление).  Личные 

местоимения, их употребление  

в речи. Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов  

в тексте 

Наблюдение за ролью местоимений  

в тексте. 

Практическая работа: корректировка 

текста, заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных соответствующими 

местоимениями. 

Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, 

обнаружение речевых ошибок, связанных  

с неудачным употреблением местоимений 

   Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов  

по временам, числам.  

Наблюдение за грамматическими 

признаками глаголов (число, время, род  

в прошедшем времени), формулирование 

выводов по результатам наблюдений, 

соотнесение собственных выводов  

с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста  
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Род глаголов в прошедшем 

времени Частица не, её значение 
на наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа 

изученных). 
Творческая работа: трансформировать 

текст, изменяя время глагола. 
Обсуждение правильности соотнесения 

глаголов и грамматических характеристик 

(из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов 

на основании изученных грамматических 

признаков. 

Проверочная работа: проверка умения 

ориентироваться в изученных понятиях: 

часть речи, склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические 

признаки 

6 Синтаксис 13 Предложение. Установление  

при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами  

в предложении  

Комментированное выполнение задания: 

выписать из предложения пары слов,  

от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) 

вопрос. 
Самостоятельная работа: установление 

при помощи смысловых (синтаксических) 
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вопросов связи между словами  

в предложении. 
Учебный диалог, направленный  

на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и  

по эмоциональной окраске. 
Дифференцированное задание: 

определение признака классификации 

предложений. 
Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданными 

характеристиками. 
Работа с таблицей (по горизонтали  

в строках – вид по эмоциональной окраске,  

по вертикали в столбцах – вид по цели 

высказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 
Работа в группах: соотнесение 

предложений и их характеристик (цель 

высказывания, эмоциональная окраска). 

Самостоятельная работа: выписывание  

из текста повествовательных, 

побудительных, вопросительных 

предложений. 

Работа в парах: классификация 

предложений 



 

Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 классы 

90 

   Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления  

на виды) 

Совместное составление алгоритма 

нахождения главных членов предложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и 

сказуемых 

   Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными 

членами предложения  

с союзами и, а, но и без союзов 

Наблюдение за предложениями  

с однородными членами. 

Объяснение выбора нужного союза 

в предложении с однородными членами. 

Комментированное выполнение задания 

на нахождение в тексте предложений 

с однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда 

однородных членов предложения. 

Творческое задание: составление 

предложений с однородными членами. 

Проверочная работа, направленная  

на проверку ориентации в изученных 

понятиях: подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, 

умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных понятий 

7 Орфография и 

пунктуация 
50 Повторение правил 

правописания, изученных в 1 и 

2 классах. Формирование 

орфографической зоркости: 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий 
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осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи  

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря  

для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. 
Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением:  
– разделительный твёрдый знак;  
– непроизносимые согласные  

в корне слова;  

– мягкий знак после шипящих  

на конце имён 

существительных;  

– безударные гласные в 

падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне 

по проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 

орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, 

написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить 

нельзя. 
Комментированное выполнение анализа 

текста на наличие в нём слов  

с определённой орфограммой. 
Моделирование предложений, включая  

в них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: 

нахождение орфографических ошибок  

(с указанием на их количество и без такого 

указания). 
Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих 
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наблюдения);  

– безударные гласные  

в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
– раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

– непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов  

в орфографическом словаре 

учебника);  

– раздельное написание 

частицы не с глаголами 

действий для преодоления ошибок  

при списывании текстов и записи  

под диктовку. 
Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных слов  

(тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения, и т. д.). 
Создание ситуации выбора для оценки 

своих возможностей при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала. 
Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных источников 

информации: уточнение написания слов  

по орфографическому словарю  

(в том числе на электронном носителе). 
Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них слов с определённой 

орфограммой 

8 Развитие речи 30 Нормы речевого этикета: устное 

и письменное приглашение, 

просьба, извинение, 

Практическая работа: построение речевого 

высказывания в соответствии  

с поставленной коммуникативной задачей. 
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благодарность, отказ и др.  

Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм  

в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Особенности речевого этикета  

в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Формулировка и 

аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению  

в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно 

координировать) действия  

при проведении парной и 

групповой работы  

Работа с текстами шуточных 

стихотворений о несоблюдении норм 

речевого этикета, культуры общения. 
Работа с аудиозаписями диалогов: анализ 

соблюдения норм речевого этикета. 
Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения. 
Творческие работы: создание  

с использованием норм речевого этикета 

небольших устных и письменных текстов, 

содержащих приглашение/просьбу 

/извинение/ благодарность/отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого 

выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления  

с последующим самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры – 

оценка правильности выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения  

на уроке и на переменах, в конце учебного 

дня подведение итогов игры 

   Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой  

во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль 

Учебный диалог «Чем различаются тема 

текста и основная мысль текста?  

Как определить тему текста?  

Как определить основную мысль текста?». 
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текста, заголовок, 

корректирование текстов  

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев.  План 

текста.  Составление плана 

текста, написание текста  

по заданному плану. Связь 

предложений в тексте  

с помощью личных 

местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но.  

Ключевые слова в тексте 

Комментированное выполнение задания 

на определение темы и основной мысли 

предложенных текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение 

ошибок в определении темы и основной 

мысли текста. 

Практическая работа: анализ и 

корректировка текстов с нарушенным 

порядком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Совместное составление плана текста. 

Работа в парах: составление плана 

предложенного текста. 
Работа в группах: соотнесение текста и 

нескольких вариантов плана этого текста, 

обоснование выбора наиболее удачного 

плана. 

Практическая работа: воспроизведение 

текста в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно 

   Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов  

заданного типа. 

Знакомство с жанром письма, 

Наблюдение за тремя текстами разного 

типа (повествование, описание, 

рассуждение) на одну тему, 

формулирование выводов об особенностях 

каждого из трёх типов текстов. 

Обобщение результатов проведённого 
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поздравительной открытки, 

объявления. Изложение текста 

по коллективно или 

самостоятельно составленному 

плану. Изучающее чтение. 

Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения 

наблюдения при составлении таблицы  

«Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры 

сравнения текстов: «Цель создания текста», 

«Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 
Работа в группах: выбор наиболее 

подходящего для каждой из предложенных 

ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 

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

письменных текстов разных типов 

(описание, рассуждение, повествование) 

9 Орфоэпия  01 Нормы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах 

в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка  

(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического 

словаря для решения 

практических задач 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, 
отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом  

из орфоэпического словарика.  

Практическая работа: поставить ударение  

                                      

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.  
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в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести.  

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова  

из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова  

из предложенного списка (не совпадает  

с отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить 

ударение» 

Резервное время 181   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ  

ПО ПРОГРАММЕ 

170   

                                      

1 Количество учебных часов на изучение разделов может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся  

1 Общие сведения  

о языке 
1 Русский язык как язык 

межнационального общения. 

Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдением, анализом, 

лингвистическим 

экспериментом, мини-

исследованием, проектом 

Коллективное обсуждение фрагмента 

статьи 69 Конституции Российской 

Федерации: «Государство защищает 

культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской 

Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового 

многообразия». Учебный диалог «Почему 

каждому народу важно сохранять свой 

язык? Как общаться разным народам, 

проживающим в одной стране?», в ходе 

диалога формулируются суждения  

о многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как 

языка межнационального общения. 
Работа в парах: придумать ситуацию 

использования русского языка как языка 

межнационального общения. 
Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-исследования, 

проектного задания как методов изучения 

языка. 
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Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении мини-

исследования, проектного задания?». 
Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии  

с учебной задачей. 
Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных заданий  

с опорой на предложенные образцы во всех 

разделах курса 

2 Фонетика и 

графика 
2 Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне слова 

и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный 

разбор слова (по отработанному 

алгоритму) 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

умеем характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика 

звуков по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного 

алгоритма звуко-буквенного разбора. 

Практическая работа: проведение звуко-

буквенного разбора предложенных слов 

3 Лексика 5 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение  

за использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые 

случаи). Наблюдение  

за использованием в речи 

Комментированное выполнение задания: 

выбор из ряда синонимов слова, которое 

подходит для заполнения пропуска  

в предложении текста, объяснение своего 

выбора. 
Работа в группах: работа с дидактическим 

текстом, анализ уместности использования 
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фразеологизмов (простые 

случаи) 
слов в предложениях, нахождение случаев 

неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор наиболее 

точного синонима). 
Работа с рисунками: соотнесение  

рисунков с соответствующими им 

фразеологизмами. 
Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в текстах 

фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа  

со словарём фразеологизмов, выписывание 

значений 2–3 фразеологизмов. 
Творческое задание: создание собственных 

шуточных рисунков, основанных  

на буквальном понимании значения слов, 

входящих в состав фразеологизма 

4 Состав слова 5 Повторение: состав изменяемых 

слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Основа 

слова. Состав неизменяемых 

слов (ознакомление). 
Значение наиболее 

употребляемых суффиксов 

Учебный диалог «Что мы помним о частях 

слова?», в ходе диалога даётся устная 

характеристика частей слова по заданным 

признакам (значение, способ выделения, 

способ обозначения). 
Упражнение: проведение  

по предложенному алгоритму разбора 

слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе 
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изученных частей речи 

(ознакомление) 

слова по составу. 

Проверочная работа с последующим 

самоанализом, отработка умений 

корректировать свои действия  

для преодоления ошибок в разборе слов  

по составу 

5 Морфология 43 Части речи самостоятельные и 

служебные 

Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление 

основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов  

на основании того, какой частью речи они 

являются. 

Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по признаку 

(самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания  

для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, но различающихся 

грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания 

для группировки слов (в качестве 

основания для группировки могут быть 

использованы различные признаки, 

например: по частям речи; для имён 

существительных – по родам, числам, 
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склонениям, для глаголов – по вопросам, 

временам, спряжениям) 

   Имя существительное.  

Склонение имён 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий,  

-ие, -ия; на -ья типа гостья,  

на -ье типа ожерелье  

во множественном числе;  

а также кроме собственных 

имён существительных  

на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые 

имена существительные 

(ознакомление) 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов 

их грамматических характеристик. 

Работа в парах: группировка имён 

существительных по разным основаниям. 
Упражнение: нахождение в тексте 

(например, в поэтическом) имён 

существительных с заданными 

грамматическими характеристиками. 
Дифференцированное задание: нахождение 

в ряду имён существительных лишнего 

имени существительного – не имеющего 

какого-то из тех грамматических признаков, 

которыми обладают остальные слова  

в группе 

   Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени прилагательного 

от формы имени 

существительного. 

Склонение имён 

прилагательных  

во множественном числе 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных. 
Комментированное выполнение задания 

по соотнесению формы имени 

прилагательного с формой имени 

существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического 
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текста, поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок 

   Местоимение.  Личные 

местоимения.  Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; 

склонение личных местоимений 

Практическая работа: корректировка 

текста, заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных соответствующими 

местоимениями. 
Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, 

обнаружение речевых ошибок, связанных  

с неудачным употреблением местоимений 

   Глагол. Изменение глаголов  

по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение).   

І и ІІ спряжение глаголов.  

Способы определения I и II 

спряжения глаголов.  

Практическая работа: определение 

грамматических признаков глаголов. 
Комментированное выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их грамматических 

характеристик. 
Работа в группах: объединение глаголов  

в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной 

работы алгоритма определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями, следование данному 

алгоритму при определении спряжения 

глагола. 
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Совместное выполнение задания: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых 

даны. 
Работа с таблицей, обобщающей 

результаты работы с грамматическими 

характеристиками глаголов: чтение 

таблицы, дополнение примерами 

   Наречие (общее представление).  

Значение,  вопросы, 

употребление в речи 

Наблюдение за наречиями: установление 

значения и особенностей употребления 

наречий в речи 

   Предлог.  Повторение: отличие 

предлогов от приставок.  

Союз; союзы и, а, но в простых 

и сложных предложениях.  

Частица не, её значение 

(повторение) 

Практическая работа: проведение 

морфологического анализа имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенным в учебнике 

алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск 

ошибок в проведении разбора слова как 

части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая 

форма и т. д.) с его краткой 

характеристикой 
6 Синтаксис 16 Повторение: слово, сочетание 

слов (словосочетание) и 

предложение, осознание их 

сходства и различий; виды 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются предложение, 

словосочетание, слово, обосновываются их 

сходство и различия. 
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предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); виды 

предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и 

невосклицательные);  

связь между словами  

в словосочетании и 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов); 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Предложения  

с однородными членами:  

без союзов, с союзами а, но,  

с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления  

в предложениях  

с однородными членами. 

Простое и сложное 

предложение (ознакомление).   

Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами  

и, а, но; бессоюзные сложные 

Работа в группах: классификация 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и 

сложных предложений. 

Упражнение: группировка предложений 

по определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали  

в строках – вид по эмоциональной окраске,  

по вертикали в столбцах – вид по цели 

высказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Совместный анализ алгоритма 

синтаксического разбора предложений, 

отработка проведения разбора  

по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение 

изученных понятий (однородные члены 

предложения, сложное предложение)  

с примерами 
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предложения (без называния 

терминов) 

7 Орфография и 

пунктуация 

50 Повторение правил 

правописания, изученных  

в 1–3 классах. Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи  

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря  

для определения (уточнения) 

написания слова. 

Формирование действия 

контроля при проверке 

собственных и предложенных 

текстов.  
Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением: 
– безударные падежные 

окончания имён 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий 

по проверке изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам. 
Комментированное выполнение анализа 

текста на наличие в нём слов  

с определённой орфограммой. 
Упражнение на развитие контроля: 

установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение 

орфографических ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок 

на применение способа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 

орфограммы. 
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существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий,  

-ие, -ия, на -ья типа гостья,  

на -ье типа ожерелье  

во множественном числе, 

а также кроме собственных 

имён существительных  

на -ов, -ин, -ий); 
– безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных; 

– мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме  

2-го лица единственного числа; 

– наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах  

на -ться и -тся;  
– безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания 

в предложениях с однородными 

членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 
Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем  

из двух простых Наблюдение  

за знаками препинания  

Работа в группах: группировка слов, 

написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить 

нельзя. 

Моделирование предложений, включающих 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок  

при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных слов  

(тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения, и т.д.). 

Создание ситуации для оценки своих 

возможностей: выбор упражнений  

на закрепление орфографического 

материала. 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных источников 

информации: уточнение написания слов  

по орфографическому словарю  

(в том числе на электронном носителе). 
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в предложении с прямой речью 

после слов автора 
Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: составление 

собственных текстов диктантов  

на заданную орфограмму или набор 

орфограмм. 
Самоконтроль правильности записи текста, 

нахождение неправильно записанных слов 

и исправление собственных ошибок. 
Устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения  

за орфографическим материалом 

8 Развитие речи 30 Повторение и продолжение 

работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы 

текста или основной мысли  

в заголовке. 
Корректирование текстов 

(заданных и собственных)  

с учётом точности, 

правильности, богатства 

Работа в группах: анализ текста, 

обоснование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 
Работа в парах: анализ дидактического 

текста и нахождение в нём смысловых 

ошибок. 
Творческие задания: создание устных и 

письменных текстов разных типов 

(описание, рассуждение, повествование). 
Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной ситуации 

жанра и написание письма, 
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и выразительности письменной 

речи 

поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов 

разных типов (описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же тему. 

Практическая работа: написание отзыва 

на прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка 

дидактического текста, в котором 

допущены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ 

текстов по критериям: правильность, 

богатство, выразительность 
   Изложение (подробный устный 

и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ 

текста). Сочинение как вид 

письменной работы. Изучающее 

чтение.  Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых 

выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте 

информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии  

с поставленной задачей 

Анализ собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий  

с предложенными алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение собственного 

текста с исходным (для изложений) и  

с заданной темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор источника 

получения информации (определённый тип 

словаря, справочников) для решения 

учебно-практической задачи. 

Творческое задание: подготовка 

небольшого публичного выступления 
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9 Орфоэпия  01 Правильная интонация  

в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение  

в словах в соответствии  

с нормами современного 

русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических 

словарей русского языка  

при определении правильного 

произношения слов 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых  

в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом  

из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение  

в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова  

из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова  

из предложенного списка (не совпадает  

с отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить 

ударение?». Проектное задание «Ударение 

                                      

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены.  
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в словах, которые пришли в русский язык 

из французского языка». 

Работа в группах: подготовка аудиозаписи 

предложенного текста, при подготовке 

необходимо обращение к учебному 

орфоэпическому словарю для определения 

ударения в незнакомых словах 

Резервное время 181   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
170   

 

                                      

1 Количество учебных часов на изучение разделов может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая
культура» (предметная область «Физическая культура») (далее соответственно –
программа по физической культуре, физическая культура) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы по физической культуре, тематическое планирование.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».
ВАРИАНТ № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физической культуре на уровне начального общего
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной
рабочей программе воспитания.

При создании программы по физической культуре учитывались потребности
современного российского общества в воспитании здорового поколения,
государственная политика с национальными целями увеличения
продолжительности жизни граждан России и научная теория физической
культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека.
Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части
физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального
возраста определяет образ жизни на многие годы.

Основными составляющими в   классификации   физических   упражнений
по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются
гимнастика, игры, туризм, спорт.

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре
группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием
искусственно созданных движений и действий, эффективность которых
оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а
также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений,
игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и
других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с
изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на
организм в целом и по конечному результату действия, туристические физические
упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу
на  лыжах, езду  на  велосипеде,  греблю  в  естественных  природных  условиях,
эффективность которых       оценивается       комплексным        воздействием
на        организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на
местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение
которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной
спортивной классификацией и является предметом специализации для
достижения максимальных спортивных результатов.

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая
культура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение
использовать
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основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья,
физического развития, физического совершенствования, повышения физической
и умственной работоспособности.

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям
основной гимнастики и играм с использованием гимнастических  упражнений.
Овладение  жизненно важными навыками гимнастики позволяет  решить  задачу
овладения жизненно важными навыками плавания. Программа по  физической
культуре включает упражнения для развития гибкости и координации,
эффективность развития которых приходится на возрастной период начального
общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют
избирательно и значительно их развить.

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих
представлений о физической культуре и спорте, физической активности,
физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках,
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических
и спортивных).

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение
обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты
ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные
в федеральной рабочей программе воспитания.

Согласно своему назначению программа по физической культуре является
ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций:
она даёт  представление  о  целях,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и
развития обучающихся  по  физической  культуре,  устанавливает  обязательное
предметное содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и
качественные характеристики     содержания,      даёт     распределение
тематических    разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных  особенностей обучающихся,    определяет возможности предмета
для реализации требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, а также требований к результатам
обучения физической культуре.

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия
Концепции    преподавания     учебного     предмета     «Физическая     культура»
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы.

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего
образования  является  двигательная  деятельность  человека с  общеразвивающей
направленностью с использованием основных направлений физической культуры



Федеральная рабочая программа | Физическая 
культура. 1–4 классы

7

в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся



Федеральная рабочая программа | Физическая 
культура. 1–4 классы

8

систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной
целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов
развития  обучающихся  начального  общего образования.  В  процессе  овладения
этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые
двигательные    действия,     активно     развиваются     мышление,     творчество
и самостоятельность.

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании
форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания
программы по физической культуре является физическое воспитание граждан
Российской Федерации.

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний
о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях её
функционирования и использования   с целью всестороннего развития   людей
и направлена на  формирование основ знаний в  области физической культуры,
культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных
двигательных действий, укрепление здоровья.

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении
на уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных
организациях Российской Федерации,  которые нашли отражение в  содержании
программы по физической культуре в части получения знаний и умений
выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования
опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики,
получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических
упражнений в игровой деятельности.

Программа   по   физической   культуре   обеспечивает   создание   условий
для высокого качества преподавания физической культуры на уровне начального
общего образования, выполнение требований, определённых статьей 41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима
учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся,  способствует  решению  задач,  определённых  в
стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2030 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до
2024 г., направлена на  достижение  национальных  целей  развития  Российской
Федерации: сохранение населения,    здоровья    и    благополучия    людей,
создание     возможностей для самореализации и развития талантов.

Программа    по    физической     культуре     разработана     в     соответствии
с требованиями ФГОС НОО.
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В   основе   программы   по   физической   культуре   лежат    представления
об уникальности личности каждого обучающегося, индивидуальных
возможностях каждого  обучающегося  и  ученического  сообщества  в  целом,
профессиональных качествах  учителей  и  управленческих  команд  системы
образования,  создающих условия  для  максимально  полного  обеспечения
образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного
пространства Российской Федерации.

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре
направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан
России, способных      к      активной      самореализации      в      личной,
общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе по
физической культуре  позволяет формировать у  обучающихся установку  на
формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки
ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО.

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное
развитие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание
личностных   качеств,    включающих    в    себя    готовность    и    способность
к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое
нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит
взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять
лидерские качества.

Содержание программы по физической культуре строится на принципах
личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая
определяет повышение внимания к культуре физического развития, ориентации
физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры
движения, физическое воспитание.

Важное значение в  освоении программы по физической культуре уделено
играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной
деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные
и импровизационно-творческие  подвижные  игры, рефлексивно-метафорические
игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного
компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также
содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
Для ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре
используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные
игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными
упражнениями в программе по физической культуре используются туристические
спортивные игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает
достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.
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В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре 
состоит из следующих компонентов:

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 
способы физкультурной деятельности (операциональный компонент

деятельности);
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент

деятельности),    которое    подразделяется    на    физкультурно-оздоровительную
и спортивно-оздоровительную деятельность.

Концепция программы по физической культуре основана на следующих
принципах:

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность
занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую
последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их
содержания. Учебный материал программы по физической культуре должен быть
разделён на логически завершённые части, теоретическая база знаний
подкрепляется практическими навыками. Особое   внимание   в   программе
по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только
отдельные физические  упражнения, но и последовательность их в занятиях.
Также повторяется в   определённых   чертах   и   последовательность   самих
занятий на  протяжении  недельных,  месячных  и  других  циклов.  Принцип
систематичности и последовательности повышает эффективность динамики
развития основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного
периода развития: гибкости, координации, быстроты.

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные
закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает
преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их
во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом
системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается
в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение
тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося.

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания
заключается в том, что программа по физической культуре учитывает возрастные
и индивидуальные особенности обучающихся,  что  способствует  гармоничному
формированию двигательных умений и навыков.

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных
ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех
других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект
от содержания программы по физической культуре. В процессе физического
воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность
обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих
специальных задач всестороннее развитие органов чувств.
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Принцип доступности и индивидуализации означает требование
оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания
возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается
готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной
физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность
к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального
развития,     а     также     от     их     субъективной      установки,     выражающейся
в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение
обучающихся      к       выполнению      физических       упражнений,       осознание
и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов
упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности
выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая
оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся
учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи.

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований,
предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической
культуре,  которая  заключается  в  постановке  и  выполнении всё  более  трудных
новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных
с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное
обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок.

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость
используемых в программе   по физической   культуре   форм,   средств   и
методов    обучения в    зависимости     от     физического     развития,
индивидуальных    особенностей и функциональных возможностей обучающихся,
которые описаны  в  программе по  физической  культуре.  Соблюдение  этих
принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение
главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого
к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала
рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний,
практических умений и навыков в  учебной и самостоятельной физкультурной,
оздоровительной деятельности.

В основе программы по физической культуре лежит системно-
деятельностный подход, целью которого является формирование у обучающихся
полного представления  о  возможностях  физической  культуры.  В  содержании
программы по физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений
и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов –
предметных, метапредметных и личностных.

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
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ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных
функций физической культуры традиционно относят формирование знаний основ
физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях
и    навыках,    основанных   на    физических   упражнениях   для    формирования
и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования,
повышения физической и умственной   работоспособности,   и   как   одного
из основных компонентов общей культуры человека.

Используемые в образовательной   деятельности   технологии   программы
по физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных
задач физической культуры на всех уровнях общего образования.

В содержании программы по физической культуре учтены основные
направления развития познавательной активности человека, включая знания
о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке
(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-
социологические основы деятельности).

Задача физической культуры состоит в формировании системы
физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков,
основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического,
социального и психологического),  освоении упражнений основной гимнастики,
плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок
дня,       утренняя       гимнастика,       гимнастические       минутки,       подвижные
и    общеразвивающие    игры),    умении    применять    правила    безопасности
при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной
деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование здоровья
и здорового образа жизни.

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает:
единство образовательного пространства на территории Российской

Федерации с целью реализации равных возможностей получения качественного
начального общего образования;

преемственность основных образовательных программ по физической
культуре дошкольного, начального общего и основного общего образования;

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня
сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся
(включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);
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государственные гарантии качества начального общего образования,
личностного развития обучающихся;

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения
и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки
и приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного
маршрута;

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта
в национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе
спортсменов России в мировое спортивное наследие;

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного
вклада каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности,
объективной оценки своих и командных возможностей.

Приоритет индивидуального  подхода  в  обучении позволяет обучающимся
осваивать программу по физической культуре в соответствии с возможностями
каждого.

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального
образования по программе по физической культуре являются:

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства физической культуры для достижения цели динамики личного
физического развития и физического совершенствования;

умение активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей,   проявлять
лидерские    качества в соревновательной деятельности, работоспособность в
учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении
физических упражнений;

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме
в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,
в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям
теории физической культуры,  методикам выполнения физических упражнений,
правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий;

умение работать над ошибками,  в  том числе при выполнении физических
упражнений,  слышать  замечания  и  рекомендации  педагога,  концентрироваться
при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного
физического развития.

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры –
405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа
(3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа
(3 часа в неделю).

При планировании учебного материала по программе по физической
культурер рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный
план: для всех классов начального общего образования в объёме не менее 70%
учебных часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы   по   физической   культуре
на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной
и воспитательной деятельности в  соответствии с  традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1) патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному,

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры
в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией
о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной
спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития
физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях
о человеке;

2) гражданское воспитание:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений

в    коллективе,    готовность    к    разнообразной    совместной     деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение
физических      упражнений,       создание      учебных      проектов,       стремление
к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности,
готовность оценивать своё  поведение  и поступки своих  товарищей с  позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков,
оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения;

3) ценности научного познания:
знание истории развития представлений о физическом развитии и

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции;
познавательные мотивы, направленные на   получение   новых   знаний

по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых
привычек, физического развития и физического совершенствования;
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познавательная и информационная культура, в том числе навыки
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,
доступными техническими средствами информационных технологий;

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и
способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

4) формирование культуры здоровья:
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства,

ответственное   отношение   к   регулярным    занятиям    физической   культурой,
в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных
жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни,
необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической
культурой и спортом;

5) экологическое воспитание:
экологически целесообразное отношение к природе, внимательное

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных
действиях, ответственное отношение к собственному физическому и
психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного
поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией:

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической
культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих
устных и письменных высказываниях;

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой
на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических
упражнений, плавании;

устанавливать связь между физическими упражнениями   и их влиянием
на развитие физических качеств;
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классифицировать     виды     физических      упражнений     в     соответствии
с определённым классификационным признаком: по признаку исторически
сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой
направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие
отдельных качеств (способностей) человека;

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических
упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного
покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору),
туристических физических упражнений;

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием
физических упражнений;

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств
и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности
конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха;

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами,
использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического
восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов;

использовать информацию, полученную посредством наблюдений,
просмотра видеоматериалов,   иллюстраций,    для    эффективного   физического
развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных,
туристических физических упражнений;

использовать средства   информационно-коммуникационных   технологий
для    решения    учебных    и    практических    задач    (в   том    числе    Интернет
с    контролируемым     выходом),     оценивать     объективность     информации
и возможности её использования для решения конкретных учебных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-
уточнения  и  дополнения,  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,
аргументированно   их   излагать,    выслушивать    разные    мнения,   учитывать
их в диалоге;

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное
благополучие человека;

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения
правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях,
спортивных эстафетах;

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры,
спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе,
включая
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обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение
функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения
результата;

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме
комментировать и оценивать их достижения,   высказывать свои предложения
и пожелания, оказывать при необходимости помощь;

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр
на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего
организма  (снятие утомляемости, улучшение  настроения, уменьшение  частоты
простудных заболеваний);

контролировать   состояние   организма   на   уроках   физической   культуры
и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям
частоты пульса и самочувствия;

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья
и жизни;

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении
намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление
к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной,
деятельности, анализировать свои ошибки;

осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»
отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности.

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,
установленного программой по физической культуре,  выделяются:  полученные
знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические
для предметной области «Физическая культура»  периода развития начального
общего   образования,   виды   деятельности    по    получению    новых    знаний,
их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых
ситуациях.

В состав  предметных результатов  по  освоению обязательного  содержания
включены физические упражнения:
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гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием
искусственно созданных движений и действий, эффективность которых
оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма,

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех
движений; игровые упражнения, состоящие из естественных

видов действий (элементарных движений, бега,
бросков и других), которые выполняются в

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и
оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному

результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить
в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом
задания);

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег,  прыжки,
преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность
которых оценивается комплексным воздействием на организм и
результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности;

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение
которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной
спортивной классификацией и является предметом специализации для
достижения максимальных спортивных результатов.   К   последней   группе   в
программе по  физической  культуре  условно  относятся  некоторые  физические
упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки
(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения,
спортивные туристические упражнения).

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают
сформированность у обучающихся определённых умений.

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по физической культуре:

Знания о физической культуре:
различать основные предметные области физической культуры (гимнастика,

игры, туризм, спорт);
формулировать правила составления распорядка дня с использованием

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом
образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать
основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими
упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне);

формулировать простейшие правила закаливания и организации
самостоятельных       занятий       физическими       упражнениями,       применять
их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного
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выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать
формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных
способностей;

иметь представление об основных видах
разминки. Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия общеразвивающими и здоровье формирующими

физическими упражнениями:
выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки

в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости
и координации;

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением
утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики,
измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы
тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития
значениями.

Самостоятельные  развивающие, подвижные  игры и спортивные  эстафеты,
строевые упражнения:

участвовать   в   спортивных   эстафетах,   развивающих   подвижных   играх,
в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку
и   с   использованием   танцевальных   шагов,    выполнять    игровые    задания
для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической
деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять
команды и строевые упражнения.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать       технику       выполнения       гимнастических       упражнений

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг,
мягкий бег;

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость,
координация), эффективность развития которых приходится на период
начального общего  образования,  и  развития  силы,  основанной  на  удержании
собственного веса;

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики,
координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием
гимнастических предметов (скакалка, мяч);

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно
важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны,
равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд,
назад, с поворотом в обе стороны;

осваивать способы игровой деятельности.
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К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

Знания о физической культуре:
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений

по видам разминки,  отмечать  динамику развития  личных физических  качеств:
гибкости, силы, координационно-скоростных способностей;

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского
движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО,
его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных
общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков
человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать
правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн,
гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время
купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать.

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия общеразвивающими и здоровье формирующими

физическими упражнениями:
выбирать и составлять   комплексы   упражнений   основной   гимнастики

для выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы,
укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов;

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной
постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических
качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость,
координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период
для их эффективного развития;

принимать решения в  условиях  игровой деятельности, оценивать правила
безопасности в процессе игры;

знать основные строевые команды.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической

подготовленностью:
составлять письменно   и   выполнять   индивидуальный   распорядок   дня

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений
гимнастики,   измерять,   сравнивать   динамику   развития    физических   качеств
и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять
(пальпаторно)   частоту сердечных сокращений   при   выполнении   упражнений
с различной нагрузкой;

классифицировать     виды     физических      упражнений     в     соответствии
с определённым классификационным признаком: по признаку исторически
сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой
направленности   их    использования,    по    преимущественному    воздействию
на развитие отдельных качеств (способностей) человека.
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Самостоятельные  развивающие, подвижные  игры и спортивные  эстафеты,
командные перестроения:

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах;
устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей;
осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом,

мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом;
осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих,

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы
с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного
воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей;

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге
попеременно,   прыжки    на    месте    с    полуповоротом    с    прямыми    ногами
и в группировке (в обе стороны);

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями
плавания (при наличии материально-технического обеспечения).

К концу обучения  в 3  классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

Знания о физической культуре:
представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране,

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта;
выполнять   задания на составление комплексов физических упражнений

по преимущественной   целевой   направленности   их использования,   находить
и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических
упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти,
разговорной речи, мышления;

представлять и описывать общее строение человека, называть основные
части костного скелета человека и основные группы мышц;

описывать  технику  выполнения  освоенных  физических  упражнений;
формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях

по физической культуре;
находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно

развивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация,
быстрота, сила, выносливость;

различать упражнения по  воздействию на  развитие основных  физических
качеств и способностей человека;

различать упражнения на развитие моторики;
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объяснять  технику  дыхания  под  водой,  технику  удержания  тела  на  воде;
формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений

(по виду спорта на выбор);
выявлять характерные ошибки при выполнении физических
упражнений. Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия общеразвивающими и здоровье формирующими

физическими упражнениями:
самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную,

разминку у опоры, характеризовать комплексы   гимнастических упражнений
по целевому назначению;

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет
(на выбор).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью:

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду
движения) при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять
меру воздействия  того  или  иного  упражнения  (по  заданию)  на  основные
физические качества и способности;

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений
основной гимнастики.

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные
эстафеты: составлять,  организовывать  и  проводить  игры и  игровые
задания;
выполнять   ролевые    задания    при    проведении    спортивных    эстафет

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор
эстафеты, главный судья, капитан, член команды).

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать   и   выполнять   технику разучиваемых физических   упражнений

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе
танцевальных шагов, поворотов, прыжков;

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор):
брасс, кроль на спине, кроль;

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений
для развития гибкости, координационно-скоростных способностей;

осваивать универсальные умения при выполнении организующих
упражнений и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека,
такие как: построение  и  перестроение,  перемещения  различными  способами
передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде,
дыхание под водой и другие;

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать
динамику их развития;
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осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению
упражнений в оздоровительных формах занятий;

осваивать строевой и походный шаг.
Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс,

кроль)   с   динамикой   улучшения    показателей    скорости    при    плавании
на определённое расстояние;

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики
с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая:
серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки
с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо
и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся
скакалку;

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных
погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную
цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное;

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических
упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта
(по выбору).

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

Знания о физической культуре:
определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры,
олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой
и военной деятельностью;

называть направления физической культуры  в  классификации физических
упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического
воспитания;

понимать   и   перечислять    физические    упражнения    в    классификации
по преимущественной целевой направленности;

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия
задач физической культуры от задач спорта;

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации
физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем
физического   воспитания    и    отмечать    роль    туристической    деятельности
в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях;

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй,
фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга,
колонна;



Федеральная рабочая программа | Физическая 
культура. 1–4 классы

2

знать строевые команды;
знать и применять методику определения результатов развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей;
определять ситуации, требующие применения правил предупреждения

травматизма;
определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий

и условий занятий;
различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость).
Способы физкультурной деятельности:
составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих
процедур;

измерять   показатели   развития    физических    качеств    и    способностей
по методикам программы по физической культуре (гибкость,  координационно-
скоростные способности);

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных
физических упражнений по виду спорта (по выбору);

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов,
увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие
меткости и другие;

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки,
утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс);

моделировать физические нагрузки для развития основных физических
качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности
и эффективности динамики развития физических качеств и способностей;

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической
нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте
сердечных сокращений;

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических
упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры
–   в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях
(в движении, лёжа, сидя, стоя);

принимать на  себя ответственность за результаты эффективного  развития
собственных физических качеств.
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Спортивно-оздоровительная деятельность:
осваивать и показывать универсальные умения при выполнении

организующих упражнений;
осваивать технику выполнения спортивных упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах

при разучивании специальных физических упражнений;
проявлять   физические   качества   гибкости,   координации   и   быстроты

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной
гимнастики;

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений
и техники плавания;

различать, выполнять и озвучивать строевые команды;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах

при разучивании и выполнении физических упражнений;
осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость;
описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности

по виду спорта (на выбор);
соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом;
демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч,

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах;
демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега;
осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, 

колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на 
руках);

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально,
парами, в группах;

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 
(общая, партерная, у опоры);

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации
и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет;

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной
и игровой деятельности;

осваивать технические действия из спортивных игр.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия
физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные
разделы урока.

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы,
положения лёжа, сидя, у опоры.

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы
выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический
(мягкий) бег. Основные хореографические позиции.

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование
и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника
безопасности при   выполнении   физических   упражнений,   проведении   игр
и спортивных эстафет.

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт.
Физические упражнения.
Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению
физических упражнений.    Освоение    техники    выполнения     упражнений
общей   разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе
(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках
(«казачок»), шаги с    продвижением     вперёд     на     полупальцах     с
выпрямленными     коленями и в    полуприседе    («жираф»),    шаги    с
продвижением   вперёд,   сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном
уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры.

Партерная    разминка.    Освоение    техники    выполнения     упражнений
для формирования и развития опорно-двигательного аппарата:   упражнения
для формирования   стопы,   укрепления   мышц   стопы,   развития   гибкости
и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней
поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»),
упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных,
коленных и голеностопных суставов («велосипед»).

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника,
упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»),
упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности
(«рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса
(«мост») из положения лёжа.
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Подводящие упражнения.
Группировка,   кувырок   в   сторону,    освоение   подводящих    упражнений

к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»).
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим

предметом.
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо,

– перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях.
Подскоки через скакалку вперёд,  назад.  Прыжки через скакалку вперёд,  назад.
Игровые задания со скакалкой.

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча
из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони
на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок
и ловля мяча. Игровые задания с мячом.

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных
навыков и умений.

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие
(«арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять
и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом
на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны.

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка»,
«верёвочка». Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты 

с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.
Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд.

2 КЛАСС

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины
своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние
Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение
Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики
в    спорте    и    олимпийские    гимнастические    виды    спорта.    Всероссийские
и международные соревнования. Календарные соревнования.

Упражнения по видам разминки.
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных

упражнений.   Освоение   техники   выполнения    упражнений   общей   разминки
с   контролем   дыхания:   гимнастический   бег   вперёд,   назад,    приставные
шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»),
шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном
приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра
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(«цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны
туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью
(«складочка»).

Партерная разминка.  Повторение и освоение новых упражнений основной
гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата,
включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы,
развития гибкости  и  подвижности  суставов,  упражнения  для  развития
эластичности  мышц ног  и  формирования  выворотности  стоп,  упражнения  для
укрепления  мышц ног, рук, упражнения    для    увеличения    подвижности
тазобедренных,   коленных и голеностопных суставов.

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса
(«берёзка»),  упражнения для укрепления мышц спины («рыбка»,  «коробочка»),
упражнения   для   укрепления   брюшного    пресса    («уголок»),    упражнения
для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»),
упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи
назад) поочерёдно  правой  и  левой  ногой,  прямые  ноги  разведены  в  стороны,
наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам
(«коромысло»), упражнение  для  укрепления  мышц  живота,  развития
координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»).

Разминка у  опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных
суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом
к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи
опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на
высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени
– подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение.
Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на
носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на
носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально.
Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми
и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд
и в сторону).

Подводящие упражнения, акробатические упражнения.
Освоение   упражнений:   кувырок   вперёд,   назад,   шпагат,   колесо,   мост

из положения сидя, стоя и вставание из положения мост.
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим

предметом
Удержание скакалки. Вращение кистью  руки скакалки, сложенной вдвое,

перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным
махом вперёд. Игровые задания со скакалкой.

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.
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Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты
с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры
и игровые задания.

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений
в комбинации.

Пример:
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом

на ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг
вперёд) – шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля
мяча.

Пример:
Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» 

– подъём – стойка в VI позиции, руки опущены.
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений.
Плавательная подготовка.
Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания:

освоение универсальных умений   дыхания   в   воде.   Освоение   упражнений
для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда»,
«лягушонок»,
«весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания.

Основная гимнастика.
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения

гимнастических упражнений.
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто  восемьдесят и  триста

шестьдесят  градусов на  одной ноге  (попеременно),  техники выполнения серии
поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально.
Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с
поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны.

Освоение танцевальных   шагов:   шаги   с   подскоками   (вперёд,   назад,
с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными
подскоками,  элементы русского  танца  («припадание»),  элементы современного
танца.

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты.
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений

и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные
игры. Туристические игры и задания.

Организующие команды и приёмы.
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя
на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному
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с равномерной скоростью
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3 КЛАСС

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики
и регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические
упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям.
Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными
периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки.

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению
акробатических упражнений.

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических
упражнений для развития основных физических качеств.

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной
разминки и разминки у опоры в группе.

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций
гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов,
прыжков, гимнастических и акробатических упражнений.

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических
упражнений по преимущественной целевой направленности их использования.

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными
способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные
шаги.

Организующие команды и приёмы.
Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги,
повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной
скоростью.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики,

комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов
физкультминуток, утренней гимнастики.

Овладение   техникой   выполнения    упражнений    основной    гимнастики
на развитие отдельных мышечных групп.

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом
особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные).

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе
с использованием гимнастических предметов.

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического
мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя
руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание
теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при
наличии материально-технической базы).
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Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений 
для начальной подготовки по данному виду спорта.

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий.
Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий 

участия во флешмобах.

4 КЛАСС

Физическое     воспитание     и     физическое     совершенствование.     Спорт
и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической
культуры.  Ознакомление с  видами спорта (на  выбор)  и  правилами проведения
соревнований по виду спорта (на выбор).

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования
и эффективного развития физических качеств по индивидуальной
образовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения
эффективности развития    гибкости,    координации.     Самостоятельное
проведение    разминки по её видам.

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр
и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан
команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная
игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества
по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба.

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые
задания в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны.

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового
снаряжения   для    туристического   похода,    составление    маршрута   на   карте
с использованием компаса.

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя
нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения.

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической
культуре.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития 

силы мышц рук (для удержания собственного веса).
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений

для сбалансированности веса и роста; эстетических движений.
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление 

мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант),
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упражнение   для   рук,   упражнение    «волна»    вперёд,    назад,    упражнение
для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие
из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо.

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической
ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту
с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического
оборудования).

Овладение одним или   более из спортивных стилей   плавания   на время
и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения).

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений
для начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами
спортивной подготовки.

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического
мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя
руками, имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах,
бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в
длину, плавание.

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх.
Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения

и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.
Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений.
Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической

культуре
10 Физическая культура.

Культура движения.
Гимнастика. Регулярные
занятия физической
культурой в рамках
учебной и  внеурочной
деятельности. Основные
разделы урока.
Исходные положения
в физических упражнениях:
стойки, упоры, седы,
положения лёжа, сидя,
у опоры.

Правила поведения 
на уроках физической
культуры.
Общие принципы 
выполнения гимнастических

Находить необходимую информацию
по темам: гимнастика, игры, туризм, спорт. 
Определять понятие «физическая 
культура».
Понимать разницу в задачах 
физической культуры и спорта.
Определять и кратко характеризовать понятие
«здоровый образ жизни».
Понимать и формулировать задачи «ГТО».

Формулировать общие принципы
выполнения гимнастических 
упражнений.
Понимать и отличать физические качества
«гибкость» и «координация». 
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упражнений. Описывать формы наблюдения



Федеральная рабочая программа | Физическая 

3

Гимнастический шаг. 
Гимнастический (мягкий) 
бег. Основные 
хореографические позиции.

Место для занятий
физическими 
упражнениями.
Спортивное оборудование
и инвентарь.
Одежда для занятий
физическими
упражнениями.
Техника безопасности
при выполнении физических
упражнений, проведении
игр и спортивных эстафет.

Распорядок дня.
Личная гигиена.
Основные правила личной
гигиены.
Самоконтроль.
Строевые команды,
построение,
расчёт

за динамикой развития гибкости
и координационных способностей.

Определять состав одежды для занятий
физическими упражнениями, основной
перечень необходимого спортивного 
оборудования и инвентаря для занятий
основной гимнастикой.
Понимать и раскрывать основные 
безопасные принципы поведения на уроках 
физической
культуры.

Уметь составлять распорядок дня.
Знать правила личной гигиены и 
правила закаливания.
Знать строевые команды и 
определения при организации строя

Итого по разделу 10
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Раздел 2. Способы физкультурной деятельности
2.1 Самостоятельные

занятия обще- 
развивающими
и здоровье- 
формирующими
физическими 
упражнениями

3 Распорядок дня. Личная 
гигиена. Здоровый образ 
жизни. Жизненно важные 
навыки и умения человека

Составлять индивидуальный
распорядок дня.
Отбирать и составлять упражнения 
основной гимнастики для утренней зарядки
и физкультминуток.
Оценивать своё состояние (ощущения) 
после закаливающих процедур.
Называть основные правила личной гигиены.
Выполнять простейшие закаливающие 
процедуры, оздоровительные занятия
в режиме дня, комплексы упражнений
для формирования стопы и осанки, 
развития мышц и основных физических 
качеств:
гибкости, координации.
Уметь измерять соотношение массы и длины
тела.
Вести дневник измерений

2.2 Самостоятельные
развивающие 
подвижные игры 
и спортивные
эстафеты, строевые
упражнения

5 Игры и игровые задания Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности.
Проводить общеразвивающие (музыкально-
сценические), ролевые подвижные игры
и спортивные эстафеты с 
элементами соревновательной 
деятельности.
Составлять игровые задания.
Общаться и взаимодействовать в 
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игровой деятельности
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2.3 Самоконтроль.
Строевые команды
и построения

2 Самоконтроль. Строевые
команды. Построение, 
передвижение, расчет.
Организующие команды
и приемы

Знать и определять внешние признаки 
утомления во время занятий гимнастикой.
Соблюдать рекомендации по 
дыханию и технике выполнения 
физических упражнений.
Различать и самостоятельно 
организовывать построения по строевым 
командам:
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Отставить!», «Разойдись»,
«По порядку рассчитайсь!», «На первый– 
второй рассчитайсь!», «На первый–третий
рассчитайсь!»

Итого по разделу 10
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность
3.1 Освоение

упражнений основной
гимнастики

34 Упражнения основной
гимнастики:
 для формирования

и развития опорно-
двигательного аппарата;

 для укрепления мышц 
тела и развития гибкости
позвоночника;

 для развития
координации, моторики
и жизненно важных
навыков и умений.

1) Освоить универсальные умения
по самостоятельному
выполнению упражнений:
а) для формирования и развития опорно-
двигательного аппарата:

 гимнастические упражнения 
общей разминки – приставные шаги 
вперёд
на полной стопе; шаги с продвижением 
вперёд попеременно на носках и пятках; 
шаги с продвижением вперёд на носках 
стоя и в полуприседе; небольшие прыжки
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в полном приседе;
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Контроль величины
нагрузки и дыхания

 гимнастические упражнения партерной 
разминки – упражнения для 
формирования стопы, укрепления мышц 
стопы, развития гибкости и подвижности 
голеностопных суставов;
 хореографические позиции;

б) для укрепления мышц тела и 
развития гибкости позвоночника:

 гимнастические упражнения
для разогревания мышц спины методом
«скручивания»;
 гимнастические упражнения

для укрепления мышц спины и 
увеличения их эластичности;

в) для развития координации, моторики
и жизненно важных навыков и умений:

 развитие координации – шаги
с продвижением вперёд, сочетаемые
с отведением рук назад на 
горизонтальном уровне; бег, сочетаемый с
круговыми движениями руками; подскоки
через скакалку вперёд, назад; прыжки 
через скакалку вперёд, назад; баланс 
гимнастического мяча на ладони; передача
мяча из руки в руку; одиночный отбив мяча
от пола; переброска мяча с ладони
на тыльную сторону руки и обратно;
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перекат мяча по полу, по рукам; бросок
и ловля мяча; танцевальные шаги: 
«полька» или «буратино», «ковырялочка»,
«верёвочка»;
 для развития моторики – вращение

кистью руки скакалки, сложенной вчетверо,
перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно
в лицевой, боковой плоскостях;
 для освоения жизненно важных

навыков и умений: равновесие:  рабочая
нога –
колено вперёд; рабочая нога назад
«арабеск» или «ласточка»; повороты в 
обе стороны на сорок пять градусов; 
прыжки толчком с двух ног вперёд, назад,
с поворотом на сорок пять и девяносто
градусов в обе стороны.

2) Освоить универсальные умения 
контролировать величину нагрузки.

3) Освоить универсальные умения
контролировать дыхание во время 
выполнения гимнастических упражнений

3.2 Игры и 
игровые 
задания

20 Музыкально-сценические
игры. Игровые задания.
Спортивные эстафеты
с мячом, со скакалкой

Освоить музыкально-сценические игры. 
Выполнять игровые задания, спортивные
эстафеты с мячом, со скакалкой
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3.3 Организующие
команды и приёмы

2 Универсальные умения
при выполнении 
организующих команд

Освоить универсальные умения
при выполнении организующих команд:
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Отставить!», «Разойдись»,
«По порядку рассчитайсь!»,
«На первый–второй рассчитайсь!»,
«На первый–третий рассчитайсь!»

Итого по разделу 56
Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность
4.1 Овладение 

физическими 
упражнениями

23 Универсальные умения 
по самостоятельному 
выполнению упражнений

Овладеть универсальными умениями
по самостоятельному выполнению 
упражнений:

 гимнастические упражнения –
упражнения для растяжки 
задней
поверхности мышц бедра и 
формирования выворотности стоп;
 акробатические упражнения –

«велосипед», «мост» из положения 
лежа; кувырок в сторону;
 подводящие упражнения к 

выполнению продольных и поперечных 
шпагатов
(«ящерка»), группировка;
 спортивные упражнения (по 

выбору), в т. ч. через игры и игровые 
задания

Итого по разделу 23
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

99
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2 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической

культуре
5 Гармоничное физическое 

развитие. Контрольные 
измерения массы и длины
своего тела. Осанка.

Занятия гимнастикой
в Древней Греции. Древние 
Олимпийские игры. Символ
победы на Олимпийских 
играх. Возрождение 
Олимпийских игр.
Современная история
Олимпийских игр.
Виды гимнастики в спорте

Находить необходимую
информацию по темам.
Объяснять связь массы и длины тела
для гармоничного физического развития.
Характеризовать показатели
физического развития.
Уметь определять правильную осанку. 
Понимать и раскрывать связь 
правильной осанки и развития здорового 
организма.
Составлять комплексы упражнений 
для формирования правильной осанки.

Пересказывать тексты по истории
и современности олимпийского движения.
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и олимпийские 
гимнастические виды
спорта.

Всероссийские
и международные 
соревнования. Календарные
соревнования.

Эстетические развитие. 
Упражнения по видам 
разминки. Танцевальные
шаги. Музыкально- 
сценические игры

Объяснять структуру российского 
спортивного движения.
Характеризовать систему 
проведения соревнований в России и
мире.

Подбирать упражнения основной гимнастики
для использования передачи образа
движением.
Различать манеру выполнения 
танцевальных шагов русских 
народных танцев.
Подбирать музыкальные фрагменты
для передачи образа движением
в музыкально-сценических
играх

1.2 Основы навыков
плавания

4 Плавание. Правила 
поведения в бассейне.
Элементы плавания

Знать и объяснять правила 
поведения в бассейне.
Знать общую информацию по 
плаванию. Осваивать элементы 
плавания.
Уметь отмечать характерные ошибки
при освоении основных элементов
плавания
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Итого по разделу 9
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Раздел 2. Способы физкультурной деятельности
2.1 Самостоятельные 

занятия 
общеразвивающими
и здоровье- 
формирующими 
физическими
упражнениями

5 Гармоничное развитие. 
Осанка. Физическая 
нагрузка. Жизненно важные
навыки и умения. Оценка 
динамики развития 
физических качеств

Уметь измерять массу и длину тела.
Составлять комплексы упражнений 
для формирования правильной осанки.
Вести дневник наблюдения за динамикой
развития гибкости и координации, 
изменениями длины и массы тела.
Анализировать полученные 
результаты наблюдений.
Различать упражнения по воздействию
на развитие основных физических качеств 
(гибкость, координация, быстрота, сила). 
Отбирать и составлять упражнения основной 
гимнастики для тренировки отдельных мышц,
физических качеств и способностей.
Организовывать регулярное повторение 
освоенных гимнастических упражнений.
Выполнять простейшие закаливающие 
процедуры, оздоровительные занятия
в режиме дня, комплексы упражнений
для формирования стопы и осанки, 
развития мышц и основных физических 
качеств:
гибкости, координации.
Оценивать своё состояние (ощущения) 
после выполнения комплексов упражнений,
закаливающих процедур
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2.2 Самостоятельные
развивающие 
подвижные игры 
и спортивные
эстафеты, строевые
расчёты
и упражнения

4 Игры и эстафеты, их
правила. Ролевое 
взаимодействие

Составлять правила новых игр и 
эстафет, вносить предложения по 
изменению существующих правил.
Проводить общеразвивающие, ролевые, 
спортивные, туристические игры и игровые 
задания; спортивные эстафеты с элементами
соревновательной деятельности.
Выполнять ролевые действия при 
участии в игровой деятельности (тренер, 
судья,
учитель, участник, капитан команды и т. д.).
Выполнять самостоятельно действия
на строевые команды «Напра-во!», «Нале-во!»,
«Кру-гом!»

Итого по разделу 9
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность
3.1 Овладение техникой

выполнения
упражнений основной
гимнастики

48 Гимнастические упражнения
по видам разминки.
Общая разминка. 
Партерная разминка.
Разминка у опоры.

Совершенствовать выполнение упражнений.
Общая разминка
Овладевать техникой выполнения новых 
упражнений общей разминки с контролем 
дыхания: гимнастический бег вперёд, назад; 
приставные шаги на полной стопе вперёд
с движениями головой в стороны 
(«индюшонок»); шаги в полном приседе 
(«гусиный шаг»); небольшие прыжки в 
полном приседе («мячик»); шаги с наклоном 
туловища
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вперёд до касания грудью бедра («цапля»);
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приставные шаги в сторону с наклонами 
(«качалка»); наклоны туловища вперёд, 
попеременно касаясь прямых ног 
животом, грудью («складочка»).

Партерная разминка
Овладевать техникой выполнения 
упражнений для укрепления мышц спины и 
брюшного пресса («берёзка»); упражнения
для укрепления мышц спины («рыбка»,
«коробочка»); упражнения для укрепления 
брюшного пресса («уголок»); упражнения 
для укрепления мышц спины и увеличения 
их эластичности («киска»); упражнения
для развития гибкости: отведение ноги назад 
стоя на колене (махи назад) поочерёдно 
правой и левой ногой; прямые ноги 
разведены в стороны, наклоны туловища 
попеременно
к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам
(«коромысло»); упражнение для 
укрепления мышц живота, развития 
координации, укрепления мышц бёдер 
(«неваляшка»).

Разминка у опоры
Овладевать техникой выполнения 
упражнений для укрепления голеностопных 
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суставов,
развития координации и увеличения
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Основная гимнастика. 
Подводящие упражнения,
акробатические упражнения.

Основная гимнастика.
Упражнения

эластичности мышц: стоя лицом
к гимнастической стенке (колени прямые, 
туловище и голова прямо, плечи опущены,
живот и таз подтянуты, руки в опоре
на гимнастической стенке на высоте 
талии, локти вниз) полуприсед (колени 
вперёд, вместе) – вытянуть колени – 
подняться
на полупальцы – опустить пятки на пол
в исходное положение. Наклоны туловища 
вперёд, назад и в сторону в опоре на полной 
стопе и на носках. Равновесие «пассе»
(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе
и на носках. Равновесие с ногой вперёд
(горизонтально) и мах вперёд горизонтально.
Приставные шаги в сторону и повороты.
Прыжки: ноги вместе (с прямыми
и с согнутыми коленями), разножка на сорок 
пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону)

Овладевать техникой выполнения 
подводящих и акробатических упражнений: 
кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост
из положения сидя, стоя и 
вставание из положения мост.

Овладевать техникой выполнения упражнений
с гимнастическим предметом скакалка.
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для развития 
моторики и 
координации
с гимнастическим
предметом.

Основная гимнастика.
Комбинации упражнений

Вращение скакалки, сложенной вдвое, кистью
руки, бросок и ловля скакалки.
Высокие прыжки вперёд через скакалку
с двойным махом вперёд.
Бросок мяча в заданную плоскость
и ловля мяча.
Серия отбивов мяча.

Осваивать принципы соединения 
упражнений в комбинации.
Овладевать техникой выполнения упражнений
в комбинациях

3.2 Игры и 
игровые 
задания

10 Общеразвивающие, ролевые,
спортивные, туристические 
игры и игровые задания.
Спортивные эстафеты
с элементами 
соревновательной
деятельности

Осваивать взаимодействие 
общеразвивающих, ролевых, спортивных, 
туристических игр
и игровых заданий; спортивных эстафет
с элементами соревновательной 
деятельности, в т. ч. спортивных эстафет с 
мячом,
со скакалкой.
Участвовать в играх, выполнять игровые
задания

3.3 Организующие
команды и приёмы

2 Техника выполнения 
действий при строевых
командах

Овладевать техникой выполнения действий 
при строевых командах «По порядку 
рассчитайсь!», «На первый–третий 
рассчитайсь!», «В одну шеренгу – стройся!»,
«В две шеренги – стройся!», «Напра-во!»,
«Нале-во!», «Кру-гом!»
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Итого по разделу 60
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Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность
4.1 Освоение 

упражнений 
для развития
координации
и развития жизненно
важных навыков
и умений

24 Основная гимнастика.
Акробатика. Работа
с гимнастическим 
предметом.
Основы навыков плавания

Овладевать техникой выполнения 
упражнений для развития жизненно важных 
навыков
и умений: группировка, кувырок, прыжки,
повороты, равновесие, бросок и ловля 
гимнастического предмета.
Осваивать плавательную подготовку 
(при наличии материально-технического
оснащения).
Осваивать упражнения ознакомительного 
плавания – универсальных умений дыхания
в воде.
Овладевать техникой выполнения 
упражнений для формирования навыков 
плавания:
«поплавок», «морская звезда», «лягушонок»,
«весёлый дельфин».
Осваивать спортивные стили плавания

Итого по разделу 24
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102
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3 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической

культуре
5 Нагрузка. Влияние нагрузки

на мышцы. Влияние 
утренней гимнастики
и регулярного выполнения
физических упражнений
с постепенным увеличением
нагрузки на человека.

Физические упражнения.
Классификация физических
упражнений
по направлениям.
Эффективность развития
физических качеств
в соответствии
с возрастными периодами
развития.

Находить необходимую 
информацию по темам.
Объяснять влияние нагрузки на мышцы.
Понимать и раскрывать связь между 
выполнением физических упражнений
и гармоничным физическим, 
интеллектуальным и эстетическим
развитием.
Понимать и раскрывать смысл
и необходимость классификации 
физических упражнений.

Уметь определять физические упражнения 
в классификации по признаку исторически
сложившихся систем физического воспитания.
Характеризовать гимнастику в классификации
по признаку исторически сложившихся систем
физического воспитания и давать оценку 
эффективности её воздействия на строение
и функции организма.
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Гимнастика. Подводящие
упражнения.
Характеристика подводящих
упражнений

Уметь характеризовать подводящие
упражнения и их значение. Уметь подбирать
комплекс и объяснять технику выполнения 
гимнастических упражнений
по преимущественной целевой
направленности их использования

1.2 Основы навыков
плавания

4 Плавание. Правила дыхания
в воде при плавании, 
техника выполнения 
согласования двигательных 
действий при плавании

Знать и уметь представлять на суше 
правила дыхания в воде при плавании.
Знать основные правила плавания – 
правильное дыхание, согласование работы ног
и дыхания, согласование работы рук,
координация всех частей тела.
Знать и уметь описывать технику 
выполнения спортивных стилей плавания

Итого по разделу 9
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности
2.1 Самостоятельные 

занятия 
общеразвивающими
и здоровье- 
формирующими 
физическими
упражнениями

6 Партерная разминка.
Разминка у опоры.
Элементы танцевальных 
движений. Моделирование
физической нагрузки.
Освоение навыков плавания

Осваивать навыки по самостоятельному
ведению общей, партерной разминки
и разминки у опоры.
Осваивать универсальные умения 
по самостоятельному выполнению
танцевальных движений под музыку, 
ритм, счёт.
Моделировать физическую нагрузку
при выполнении гимнастических 
упражнений для развития основных
физических качеств.
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Осваивать и демонстрировать приёмы 
выполнения различных комбинаций 
гимнастических упражнений с 
использованием танцевальных шагов, 
поворотов, прыжков, гимнастических и 
акробатических
упражнений.
Подбирать комплексы и демонстрировать 
технику выполнения гимнастических 
упражнений по преимущественной 
целевой направленности их использования.
Имитировать упражнения на суше 
для подготовки к освоению 
плавания:
бег на месте, ноги не отрываются от пола, 
маленький диапазон движений; в 
положении сидя – интенсивные махи 
ногами, имитация
плавания

2.2 Самостоятельные
развивающие 
подвижные игры 
и спортивные
эстафеты, строевые
упражнения

3 Игровая деятельность 
с ролевым участием.
Правила безопасности
при выполнении спортивных
эстафет и игровых заданий. 
Организующие команды

Составлять правила новых игр и 
эстафет, вносить предложения по 
изменению существующих правил.
Проводить общеразвивающие,
ролевые, спортивные, туристические 
игры и игровые задания; спортивные 
эстафеты с элементами соревновательной
деятельности.
Выполнять ролевые действия при 
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участии в игровой деятельности (тренер, 
судья,
учитель, участник, капитан команды и т. д.).
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Проявлять самостоятельность в организации 
игр (спортивных эстафет) и игровых заданий.
Проявлять коммуникативные качества, 
демонстрировать стремление к победе,
уважительно относиться к соперникам.
Устанавливать ролевое участие членов
команды.
Принимать адекватные решения в 
условиях игровой и спортивной 
деятельности.
Оценивать правила безопасности в процессе 
выполняемой игры (эстафеты).
Выполнять организующие команды 
для строевых упражнений: 
построение
и перестроение в одну, две шеренги; 
повороты направо и налево; передвижение в 
колонне
по одному с равномерной скоростью

Итого по разделу 9
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность
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3.1 Освоение 
специальных
упражнений основной
гимнастики

38 Основная гимнастика.
Комплексы упражнений 
для целевого назначения.
Универсальные умения
в оздоровительных формах
занятий.
Перемещения различными
способами

Совершенствовать выполнение упражнений:
освоить комплексы упражнений
для укрепления отдельных мышечных 
групп (мышцы спины, мышцы ног, мышцы 
рук, мышцы живота);
освоить комплексы упражнений,
учитывающих особенности режима 
работы мышц (динамичные, статичные);
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освоить комплексы упражнений, для 
развития: гибкости позвоночника, 
подвижности тазобедренных, коленных и 
голеностопных суставов, эластичности мышц 
ног
и координационно-скоростных 
способностей; проявлять физические 
качества: гибкость,
координацию, быстроту и демонстрировать 
динамику их развития; осваивать 
универсальные умения по самостоятельному
выполнению упражнений в оздоровительных
формах занятий;
осваивать строевой и походный шаг; 
осваивать универсальные умения 
выполнения перемещений различными 
способами передвижений, включая перекаты,
повороты,
прыжки, танцевальные шаги

3.2 Игры и 
игровые 
задания

10 Спортивные игры
с использованием элементов
единоборства

Проводить и участвовать в спортивных играх,
в том числе с использованием 
элементов единоборства и элементов 
видов спорта

Итого по разделу 48
Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность
4.1 Комбинации

упражнений основной
гимнастики

14 Основная гимнастика. 
Специальные упражнения:
прыжки, повороты, 

Овладеть техникой выполнения 
специальных упражнений для развития 
двигательных
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равновесия.
Танцевальные шаги
и элементы

качеств: прыгучесть, способность
к вращательным движениям, 
способность к сохранению равновесия 
через освоение
технических действий: повороты и прыжки
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в комбинации с использованием 
гимнастических предметов; серия 
поворотов и прыжков на девяносто и сто 
восемьдесят градусов; прыжки с толчком 
одной ногой, обеими ногами с прямыми и 
согнутыми
коленями, прямо и с полуповоротом, с 
места и с разбега; прыжки и подскоки
через вращающуюся скакалку.
Осваивать и демонстрировать комбинации 
упражнений с использованием 
танцевальных шагов и элементов

4.2 Спортивные
упражнения

12 Спортивные упражнения. 
Техника спортивного 
плавания. Нормативы ГТО

Осваивать универсальные умения
при выполнении специальных 
физических упражнений, входящих в 
программу начальной подготовки по виду
спорта
(по выбору).
Осваивать и демонстрировать технику 
стилей спортивного плавания (на выбор)
(при наличии материально-технического
обеспечения).
Демонстрировать динамику 
улучшения показателей скорости при 
плавании
на определённое расстояние. 
Осваивать универсальные умения
для выполнения нормативов ГТО,
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соответствующих возрастному этапу и уровню
физической подготовки
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4.3 Туристические
физические
упражнения

4 Универсальные умения 
и навыки туристической
деятельности

Осваивать и демонстрировать 
универсальные умения для выполнения 
игровых заданий
туристической деятельности

4.4 Подготовка
к демонстрации
полученных 
результатов

6 Формы демонстрации 
физических результатов

Осваивать контрольно-тестовые упражнения 
для определения динамики развития 
гибкости и координации.
Осваивать тестовые упражнения ГТО
II ступени.
Осваивать универсальные умения подготовки 
и демонстрации показательного выступления. 
Участвовать в соревновательной деятельности
внутришкольных этапов различных 
соревнований, фестивалей, конкурсов, мастер-
классов, открытых уроков с использованием
полученных навыков и умений

Итого по разделу 36
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102
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4 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической

культуре
9 Характеристика физической

культуры, ее роль в общей
культуре человека.
Спорт, задачи и результаты
спортивной подготовки.
Важные навыки
жизнедеятельности
человека.
Туристическая деятельность.
Разновидности
туристической деятельности.
Туристические упражнения 
и роль туристической
деятельности
в ориентировании
на местности
и жизнеобеспечении 
в трудных ситуациях.
Строевые команды.
Строевые упражнения.
Правила предупреждения

Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру, её роль в 
общей культуре человека.
Пересказывать тексты по истории 
физической культуры, олимпизма.
Понимать и раскрывать связь 
физической культуры с трудовой и 
военной
деятельностью.
Называть направления физической 
культуры в классификации физических 
упражнений
по признаку исторически сложившихся систем 
физического воспитания.
Понимать и перечислять физические
упражнения в классификации
по преимущественной 
целевой направленности.
Формулировать основные задачи 
физической культуры.
Объяснять отличия задач физической
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культуры от задач спорта.
Приводить примеры спортивной подготовки.
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травматизма на уроке
«Физическая культура»

Характеризовать навыки 
плавания и гимнастики как 
важные навыки 
жизнедеятельности человека.
Характеризовать туристическую 
деятельность, её место в классификации 
физических
упражнений по признаку исторически
сложившихся систем физического 
воспитания и отмечать роль туристической 
деятельности в ориентировании на местности
и жизнеобеспечении в трудных ситуациях. 
Давать основные определения по организации 
строевых упражнений.
Знать строевые команды и 
демонстрировать освоенные строевые 
упражнения.
Знать технику выполнения 
упражнения для тестирования 
результатов развития физических 
качеств и способностей: гибкости, 
координационно-скоростных 
способностей.
Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 
травматизма.
Определять состав спортивной одежды
в зависимости от погодных условий и 
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условий занятий.
Различать физические упражнения
по воздействию на развитие 
физических качеств и способностей.
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Различать физические упражнения
по целевому назначению: общеразвивающие, 
спортивные туристические.
Знать правила ориентирования на 
местности и правила безопасной 
жизнедеятельности
на природе

Итого по разделу 9
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности
2.1 Способы 

физкультурной
деятельности

15 Самостоятельные занятия
общеразвивающими
и здоровьеформирующими
физическими
упражнениями. 
Методы проектной
деятельности
для гармоничного 
физического, 
интеллектуального,
эстетического развития
на основе исследований
данных дневника 
наблюдений за своим 
физическим развитием.
Показатели развития 
физических качеств
и способностей и методики
определения динамики их

Находить информацию по теме.
Проявлять творческое начало при 
подготовке демонстрации личных 
результатов обучения по программе.
Использовать методы проектной 
деятельности для гармоничного физического,
интеллектуального, эстетического развития 
на основе исследований данных дневника 
наблюдений за своим физическим развитием.
Составлять индивидуальный режим дня, 
вести дневник наблюдений за своим 
физическим развитием, в том числе оценивая 
своё
состояние после закаливающих процедур. 
Измерять показатели развития физических
качеств и способностей по методикам 
программы (гибкость, координационно- 
скоростные способности).
Объяснять технику разученных
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гимнастических упражнений и специальных
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развития.
Моделирование комплексов
упражнений.
Туристический поход, 
составление маршрута,
ориентирование
на местности

физических упражнений по виду 
спорта (по выбору).
Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности.
Моделировать комплексы упражнений 
по заданной цели: на развитие 
гибкости,
координации, быстроты, моторики, 
улучшение подвижности суставов, увеличение
эластичности мышц, формирование стопы
и осанки, развитие меткости и т. д. 
Составлять, организовывать и 
проводить подвижные игры с 
элементами соревновательной 
деятельности.
Собирать комплект базового 
снаряжения для похода на короткие 
дистанции.
Составлять маршрут похода на короткие
дистанции; использовать карту и компас
для определения места нахождения

Итого по разделу 15
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность
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3.1 Овладение техникой
выполнения 
специальных
комплексов
упражнений основной
гимнастики

20 Техника выполнения 
специальных комплексов
упражнений основной 
гимнастики:
— для укрепления
отдельных мышечных

Совершенствовать выполнение упражнений. 
Овладевать техникой выполнения комплексов 
упражнений для укрепления отдельных 
мышечных групп (мышцы спины, мышцы ног, 
мышцы рук, мышцы живота).
Овладевать техникой выполнения комплексов
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групп;
— учитывающих 
особенности режима 
работы мышц;
— для развития гибкости 
позвоночника, подвижности
тазобедренных, коленных
и голеностопных суставов,
эластичности мышц ног
и координационно-
скоростных способностей

упражнений, учитывающих особенности
режима работы мышц (динамичные, 
статичные).
Овладеть техникой выполнения комплексов
упражнений для развития гибкости 
позвоночника, подвижности 
тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставов, эластичности мышц ног и 
координационно- скоростных 
способностей.
Проявлять физические качества: гибкость,
координацию, быстроту – и 
демонстрировать динамику их развития.
Овладеть универсальными умениями 
по самостоятельному выполнению 
упражнений в оздоровительных 
формах занятий.
Овладеть техникой выполнения строевого,
походного шага.
Овладеть универсальными умениями 
выполнения перемещений различными 
способами передвижений, включая: 
перекаты, повороты, прыжки, танцевальные 
шаги

3.2 Универсальные
умения
по самостоятельному
выполнению
упражнений
в оздоровительных
формах занятий
и выполнения
перемещений
различными 
способами
передвижений

13 Составление комплексов
утренней гимнастики, 
физкультминуток по 
целевым задачам.
Общефизическая подготовка
по индивидульной 
образовательной траектории

3.3 Игры и 
игровые 
задания

6 Спортивные игры
с элементами видов спорта

Проводить спортивные игры, в том числе 
с использованием элементов 
единоборства
и элементов видов спорта, и участвовать в них



Федеральная рабочая программа | Физическая 

7

Итого по разделу 39
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Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность
4.1 Универсальные 

умения выполнения
физических
упражнений
при взаимодействии
в группах

4 Физические упражнения. 
Взаимодействие в группах

Овладеть универсальными умениями
при выполнении организующих 
упражнений для групп, в том числе при 
выполнении спортивных упражнений.
Овладеть универсальными умениями 
по взаимодействию в парах и 
группах
при разучивании специальных 
физических упражнений.
Проявлять физические качества гибкости,
координации и быстроты при
выполнении специальных физических
упражнений
и упражнений основной гимнастики. 
Моделировать комплексы упражнений общей
гимнастики по видам разминки (общая, 
партерная, у опоры).
Выявлять характерные ошибки
при выполнении гимнастических 
упражнений и техники плавания.
Овладеть техникой одним (или несколькими)
стилем плавания (на выбор).
Выполнять плавание на скорость (при 
наличии материально-технической базы).
Соблюдать правила техники безопасности
при занятиях физической культурой
и спортом.

4.2 Универсальные 
умения плавания
спортивными
стилями

14 Плавание. Стили плавания

4.3 Универсальные 
умения удержания
гимнастических 
предметов (мяч, 
скакалка)
при передаче, броске,
ловле, вращении,
перекатах

3 Работа с гимнастическими
предметами для развития 
моторики
и координационно-
скоростных способностей

4.4 Универсальные 
умения удержания 
равновесий, 
выполнения прыжков,
поворотов, 
танцевальных шагов 
индивидуально
и в группах,

4 Развитие координации. 
Равновесия. Прыжки. 
Повороты. Танцевальные
движения. Акробатика
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Овладеть универсальным умением удержания
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выполнения
акробатических
упражнений

гимнастических предметов (мяч, скакалка)
при передаче, броске, ловле, вращении, 
перекатах.
Демонстрировать технику выполнения 
равновесий, поворотов, прыжков толчком
с одной ноги (попеременно), на месте
и с разбега.
Осваивать технику выполнения
акробатических упражнений (кувырок, 
колесо, шпагат/полушпагат, мост из 
различных
положений по выбору, стойка на 
руках). Осваивать и демонстрировать 
технику танцевальных шагов, 
выполняемых индивидуально, парами, 
в группах.
Осваивать и демонстрировать 
универсальные умения в самостоятельной 
организации
и проведении подвижных игр, 
игровых заданий, спортивных эстафет.
Осваивать и демонстрировать 
универсальные умения управлять эмоциями 
в процессе учебной и игровой деятельности.
Участвовать в соревновательной деятельности
внутришкольных этапов различных 
соревнований, фестивалей, конкурсов, мастер-
классов, открытых уроков с использованием 

4.5 Организация 
и проведение
подвижных игр, 
игровых заданий, 
спортивных эстафет.
Организация участия
в соревновательной 
деятельности,
контрольно-тестовых
упражнениях, сдаче 
нормативов ГТО

4 Организация 
соревновательной 
деятельности через
демонстрацию полученных
навыков и умений



Федеральная рабочая программа | Физическая 

8

полученных навыков и умений, в контрольно-
тестовых упражнениях, сдаче нормативов ГТО
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4.6 Игры и игровые 
задания, спортивные
эстафеты

4 Игры и игровые задания,
спортивные эстафеты, 
воспитательная, 
эстетическая их 
составляющие:
— воспитание 
патриотизма, любви к 
природе, интереса к 
окружающему миру, 
ответственности, 
формирование воли, 
выдержки, взаимопомощи, 
решительности, смекалки, 
командной работы и т. д.;
— воспитание 
культуры движения, 
понимание 
эстетической
привлекательности,
музыкальности, творчества
и т. д.

Демонстрировать игры, спортивные 
эстафеты и выполнять игровые задания.
Принимать на себя ответственность
за команду и распределять ролевое 
участие членов команды.
Соблюдать правила игр и правила безопасного 
поведения во время игр.
Уметь описывать правила игр и 
спортивных эстафет.
Проявлять положительные качества личности
(волю, смелость, честность, выдержку, 
решительность), соблюдать этические нормы
поведения.
Проявлять коммуникативные качества,
демонстрировать взаимопомощь
и уважительное отношение
к соперникам.
Проявлять фантазию и инициативу в 
игровой деятельности.
Выполнять в ритм/на счёт, на музыкальный
такт упражнения, танцевальные движения. 
Передавать характер сюжета, замысла 
игрового задания движением тела, мимикой
лица.
Демонстрировать взаимопомощь в 
команде и уважительное отношение к 
природе,
окружающей среде.
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Соблюдать правила безопасности во время 
похода.
Проявлять смекалку.
Соблюдать приёмы безопасной
жизнедеятельности на природе.
Выполнять необходимые условия дисциплины
и командной работы

4.7 Подготовка
к демонстрации
полученных 
результатов

6 Формы демонстрации 
физических результатов

Демонстрировать и выполнять контрольно- 
тестовые упражнения для определения 
динамики развития гибкости, координации. 
Демонстрировать тестовые упражнения 
ГТО II ступени.
Демонстрировать универсальные умения
подготовки и демонстрации 
показательного выступления

Итого по разделу 39
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».
ВАРИАНТ № 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физической культуре на уровне начального общего
образования составлена на основе требований к результатам освоения программы
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.

При создании программы по физической культуре учитывались потребности
современного российского общества в физически крепком и деятельном
подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные
формы здорового   образа   жизни,   использовать    ценности    физической
культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.

В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно
сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества,
условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей
обучающихся, педагогических работников на обновление содержания
образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов,
новых методик и технологий.

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение
в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической,
психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья,
повышению    защитных    свойств    организма,    развитию    памяти,    внимания
и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся
в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего
образования является формирование у обучающихся основ здорового образа
жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных
форм занятий  физическими  упражнениями.  Достижение  данной  цели
обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение
здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура»
заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного
физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения
физическим упражнениям разной функциональной направленности.
Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение
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обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и
умениями
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по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной,
дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней
зарядки, закаливающих   процедур,   наблюдений   за   физическим   развитием
и физической подготовленностью.

Воспитывающее  значение учебного  предмета  раскрывается в  приобщении
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта  народов
России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья,
организации активного отдыха и  досуга.  В процессе  обучения у  обучающихся
активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения
и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий
и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.

Методологической    основой     структуры     и     содержания     программы
по физической культуре для начального общего образования являются базовые
положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический
процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного
развития становится возможным благодаря освоению обучающимися
двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного
предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное
влияние на   развитие   психической   и   социальной   природы   обучающихся.
Как и любая деятельность, она включает в себя информационный,
операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят
своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.

В   целях   усиления    мотивационной    составляющей    учебного   предмета
и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру
программы по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование»
вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая
культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в
занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии
национальных форм  соревновательной  деятельности и  систем физического
воспитания.

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура»
обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться
образовательными организациями исходя из интересов обучающихся,
физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-
технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные
организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-
ориентированная физическая культура» и включать в него популярные
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся
на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.

Содержание программы по физической культуре изложено по годам
обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для
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изучения
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в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной
деятельности» и «Физическое совершенствование».

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные
и предметные результаты.

Результативность  освоения  учебного  предмета  обучающимися  достигается
посредством современных научно-обоснованных инновационных средств,
методов и  форм  обучения,  информационно-коммуникативных  технологий  и
передового педагогического опыта.

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры –
405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа
в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа
(3 часа в неделю).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС

Знания о физической культуре
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической
подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми
действиями древних людей.

Способы самостоятельной деятельности
Режим дня и правила его составления и соблюдения.

Физическое совершенствование.
Оздоровительная физическая культура

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур.
Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические
упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура
Правила поведения на уроках физической культуры,   подбора   одежды

для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.
Гимнастика с основами акробатики.
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы,

положения лёжа. Строевые   упражнения:   построение и перестроение в   одну
и две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в
колонне по одному с равномерной скоростью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой
и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой,
стилизованные гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине
и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении
упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на
руки, толчком двумя ногами.

Лыжная подготовка.

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение
на лыжах ступающим шагом (без палок).  Передвижение на лыжах скользящим
шагом (без палок).

Лёгкая атлетика.
Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.
Подвижные и спортивные игры.
Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.
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Прикладно-ориентированная физическая культура
Развитие основных физических качеств средствами спортивных и

подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса
ГТО.

2 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований.

Зарождение Олимпийских игр древности.

Способы самостоятельной деятельности
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила,

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения.
Составление дневника наблюдений по физической культуре.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней 
зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.

Спортивно-оздоровительная  физическая
культура Гимнастика с основами
акробатики.
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному;
при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение
в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения.

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений.
Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на
месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и
наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.

Лыжная подготовка.
Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах:

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона
в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением
на бок во время спуска.

Лёгкая атлетика.
Правила поведения на занятиях лёгкой   атлетикой.   Броски   малого мяча

в  неподвижную мишень разными способами из  положения стоя,  сидя  и  лёжа.
Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя
ногами с места,   в движении   в разных направлениях,   с разной   амплитудой
и    траекторией    полёта.    Прыжок    в   высоту   с   прямого   разбега.    Ходьба
по гимнастической скамейке  с  изменением скорости и  направления  движения.
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Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных
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положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших 
препятствий.

Подвижные игры.
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).

Прикладно-ориентированная физическая культура
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр.

3 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта.

Способы самостоятельной деятельности
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической

культуры:       общеразвивающие,        подготовительные,        соревновательные,
их отличительные признаки и   предназначение.   Способы измерения   пульса
на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка
нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры.
Дозирование    физических    упражнений    для    комплексов    физкультминутки
и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических
качеств на учебный год.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения
дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма
после умственной и физической нагрузки.

Спортивно-оздоровительная  физическая
культура Гимнастика с основами
акробатики.
Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны

по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании
по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в
передвижении стилизованными  способами  ходьбы:  вперёд,  назад,  с  высоким
подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и
левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке:
равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками,
приставным шагом правым и левым боком.

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным
шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым
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способом.



Федеральная рабочая программа | Физическая 

94

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах
и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с
равномерной скоростью.

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища
с изменением   положения   рук,   стилизованные   шаги   на месте   в   сочетании
с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька.

Лёгкая атлетика.
Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-

за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и
координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением
препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на
дистанции 30 м.

Лыжная подготовка.
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в

поворотах на лыжах переступанием стоя  на месте и  в движении. Торможение
плугом.

Плавательная подготовка.
Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания:

кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания:
передвижение по дну ходьбой и прыжками,  погружение в  воду и всплывание,
скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.

Подвижные и спортивные игры.
Подвижные   игры   на   точность   движений   с приёмами спортивных   игр

и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача
баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча
снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча,
удар по неподвижному футбольному мячу.

Прикладно-ориентированная физическая культура
Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

4 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных

видов спорта в России.

Способы самостоятельной деятельности
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу

организма.  Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных
занятиях     физической      подготовкой.      Определение      тяжести      нагрузки
на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам
и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития
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и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание
первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической
культурой.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения
(на расслабление мышц   спины   и   профилактику   сутулости).   Упражнения
для  снижения  массы тела  за  счёт упражнений с  высокой активностью работы
больших мышечных групп.  Закаливающие процедуры: купание в естественных
водоёмах, солнечные и воздушные процедуры.

Спортивно-оздоровительная  физическая
культура Гимнастика с основами
акробатики.
Предупреждение      травматизма      при       выполнении       гимнастических

и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо
освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега
способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине:
висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения
легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием.
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт,
стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя
на месте.

Лыжная подготовка.
Предупреждение травматизма   во   время   занятий   лыжной   подготовкой.

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.
Плавательная подготовка.
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой.

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в
плавании кролем на спине.

Подвижные и спортивные игры.
Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём
и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях
игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места,
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.
Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение
освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная физическая культура
Упражнения физической подготовки на развитие основных физических

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы   по   физической   культуре
на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной
и воспитательной деятельности в  соответствии с  традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

становление ценностного отношения к истории и развитию физической
культуры   народов   России,   осознание   её   связи   с   трудовой   деятельностью
и укреплением здоровья человека;

формирование нравственно-этических норм поведения и правил
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований,
выполнения совместных учебных заданий;

проявление уважительного отношения к соперникам во время
соревновательной   деятельности,   стремление    оказывать    первую    помощь
при травмах и ушибах;

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр,
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил
здорового образа жизни;

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий
физической культурой и спортом на их показатели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

1 КЛАСС

По окончании 1  класса у  обучающегося  будут  сформированы следующие
универсальные учебные действия:
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Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека 
и животных;

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей
и физическими упражнениями из современных видов спорта;

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними
общие и отличительные признаки;

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 
причины её нарушений.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их
исходные положения;

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической
культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться
к замечаниям других обучающихся и учителя;

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность
определения победителей.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений
по профилактике нарушения и коррекции осанки;

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям 
и развитию физических качеств;

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой
и соревновательной деятельности.

2 КЛАСС

По окончании 2  класса у  обучающегося  будут  сформированы следующие
универсальные учебные действия:

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

характеризовать понятие «физические качества», называть физические
качества и определять их отличительные признаки;

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;



Федеральная рабочая программа | Физическая 

98

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных
физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять
индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки,
упражнений на профилактику нарушения осанки;

вести   наблюдения   за   изменениями   показателей   физического   развития
и физических качеств, проводить процедуры их измерения.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить
соответствующие примеры её положительного влияния на организм обучающихся
(в пределах изученного);

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно
высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр
и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения
показателей физического развития и физической подготовленности.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом
их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические,
гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений
и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями
учителя;

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных
заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим

обучающимся; контролировать соответствие двигательных действий правилам
подвижных

игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.

3 КЛАСС

По окончании 3  класса у  обучающегося  будут  сформированы следующие
универсальные учебные действия:

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми
действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных
спортивных соревнованиях;
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объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы
её регулирования на занятиях физической культурой;

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять
правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие
процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;

вести    наблюдения    за   динамикой    показателей    физического   развития
и физических качеств в   течение   учебного   года,   определять   их   приросты
по учебным четвертям (триместрам).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное
участие с соблюдением правил и норм этического поведения;

правильно  использовать  строевые  команды,  названия  упражнений  и
способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;

активно участвовать в  обсуждении учебных заданий,  анализе  выполнения
физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;

выполнять небольшие сообщения по результатам выполнения учебных
заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической
культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

контролировать   выполнение   физических   упражнений,    корректировать
их на основе сравнения с заданными образцами;

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой
деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий
правилам подвижных игр;

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное
коллективное решение.

4 КЛАСС

По окончании 4  класса у  обучающегося  будут  сформированы следующие
универсальные учебные действия:

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической
подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные
особенности;
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выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных
стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;

объединять физические упражнения   по   их   целевому   предназначению:
на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее
изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем
и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим
упражнениям, развитии физических качеств;

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической
культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность
при выполнении учебных заданий;

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с
учётом собственных интересов;

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять
стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных
требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 
результатов по отдельным темам программы по физической культуре:

приводить примеры основных дневных дел и их распределение
в индивидуальном режиме дня;

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить
примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения

по профилактике её нарушения;
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две

и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся
скоростью передвижения;

демонстрировать   передвижения   стилизованным   гимнастическим    шагом
и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком
двумя ногами;
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передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической

культуре: демонстрировать примеры основных физических качеств и
высказывать своё

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;
измерять показатели длины и массы тела,  физических качеств с помощью

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;
выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании
гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку,
перекатыванию;

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном
передвижении; выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с
разной амплитудой,

в высоту с прямого разбега;
передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться

с пологого склона и тормозить падением;
организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;
выполнять упражнения на развитие физических качеств.

К концу обучения  в 3  классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических
упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей,
подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое
предназначение на занятиях физической культурой;

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям
с помощью таблицы стандартных нагрузок;

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их
связь с предупреждением появления утомления;

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться
из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием
колен и  изменением  положения  рук,  поворотами  в  правую  и  левую  сторону,
двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом
в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;
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демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и   попеременно
на правой и левой ноге;
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демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев
галоп и полька;

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью,
прыжки   в длину с разбега способом   согнув ноги,   броски   набивного мяча
из положения сидя и стоя;

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться
с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение
баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя
передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);

выполнять упражнения на  развитие физических  качеств, демонстрировать
приросты в их показателях.

К концу обучения  в 4  классе обучающийся достигнет следующих
предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой
к труду и защите Родины;

осознавать   положительное   влияние   занятий   физической    подготовкой
на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

приводить   примеры   регулирования   физической   нагрузки   по   пульсу
при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать
причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной
и плавательной подготовкой;

проявлять  готовность  оказать  первую  помощь  в  случае  необходимости;
демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных

упражнений (с помощью учителя);
демонстрировать  опорный прыжок через  гимнастического  козла с  разбега

способом напрыгивания;
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении

под музыкальное сопровождение;
выполнять  прыжок  в  высоту  с  разбега  перешагиванием;
выполнять метание малого (теннисного) мяча на
дальность;
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди

или кролем на спине (по выбору обучающегося);
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ ПО ВИДАМ СПОРТА

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «САМБО»

Пояснительная записка

Модуль «Самбо» (далее –  модуль по самбо,  самбо)  на  уровне начального
общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету
«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения
по различным видам спорта.

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны
и одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид
спорта и  система  самозащиты  имеют  большое  оздоровительное  и  прикладное
значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной
безопасности для  здоровья  и  жизни  занимающихся.  Самбо,  как  система,
зародившаяся в нашей стране,   обладает   мощным   воспитательным   эффектом,
которая   базируется на истории создания и развитии самбо, героизации наших
соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа,
сплоченности и стремлении к  победе, что будет  способствовать  их
патриотическому и духовному развитию.

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению
здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего
организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются
важным средством профилактики травматизма.

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо
обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и развивает
такие черты личности,  как целеустремленность,  настойчивость,  самообладание,
решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность,
приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога
безопасности жизни.

Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому
жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой
и спортом с использованием средств самбо.

Задачами изучения модуля «Самбо» являются:
всестороннее гармоничное развитие   обучающихся,   увеличение   объёма

их двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
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функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведения средствами самбо;

формирование жизненно важных навыков самостраховки   и   самозащиты
и умения применять их в различных жизненных ситуациях;

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении
в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке
обучающихся;

обучение основам   техники   самбо,   безопасному поведению   на занятиях
в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях
и в критических ситуациях;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;

воспитание  общей культуры развития  личности обучающегося  средствами
самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного
интереса к предмету «Физическая культура»;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях
физической культурой и спортом средствами самбо;

популяризация    самбо,     как     вид     спорта     и     системы     Самозащиты
в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих
повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные
клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта,
в частности самбо.

Место и роль модуля «Самбо». Модуль «Самбо» доступен для освоения всем
обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами
«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,
«Физическое совершенствование».

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по самбо с выбором
различных технических  элементов  самбо,  с  учётом  возраста  и  физической
подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и
интенсивностью);
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из    перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся
(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Самбо»

Знания о самбо.
История зарождения самбо в СССР.
Основоположники самбо и их роль в зарождении самбо.
Самбисты – Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Разнообразие направлений самбо и их основные характеристики: спортивное

самбо (женское, мужское), боевое самбо, пляжное самбо, прикладное самбо,
демо самбо.

Общие сведения о самбо и их исторические особенности (борцовский ковер
самбо, экипировка спортсмена, экипировка судьи).

Основные сведения о правилах самбо.
Достижения отечественных самбистов на мировом
уровне. Словарь терминов и определений по самбо.
Игры и поединки по заданию на занятиях самбо.
Занятия самбо как средство укрепления здоровья, закаливания организма

человека и развития физических качеств.
Режим дня при занятиях самбо. Дневник самонаблюдения самбиста.
Правила личной гигиены во время занятий самбо. Правильное питание

самбиста.
Правила безопасного поведения при занятиях самбо в   спортивном зале

(в душе, раздевалке, местах общего пользования), на открытых площадках. Форма
одежды для занятий самбо.

Способы самостоятельной деятельности.
Первые внешние признаки утомления во время занятий самбо. Способы

самоконтроля за физической нагрузкой.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке)

для занятий самбо. Режим дня юного самбиста.
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Выбор и подготовка места для занятий самбо.
Правила использования спортивного инвентаря для занятий самбо.
Подбор    и    составление    комплексов    общеразвивающих,    специальных

и имитационных упражнений для занятий самбо.
Организация и проведение подвижных игр с элементами самбо во время

занятий и активного отдыха.
Тестирование уровня физической подготовленности в
самбо. Физическое совершенствование.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на занятиях

самбо.
Упражнения на развитие физических качеств, характерных для самбо.
Комплексы   упражнений, формирующие двигательные   умения и навыки,

а также технико-тактические действия самбиста.
Специально-подготовительные упражнения самбо.
Акробатические     элементы:     различные     виды     перекатов,     кувырков

и переворотов.
Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при падении

вперёд на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком через плечо.
Способы страховки падений преподавателем, партнёром.

Упражнения для приёмов в положении лёжа: удержания, переворачивания.
Упражнения для бросков: выведения из равновесия, броски   захватом

ноги (ног), подножки, подсечки, зацепы, через голову, подхваты,    броски
через бедро, через спину.

Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания.
Технико-тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты,

перемещения.
Технические действия самбо в положении стоя. Выведение из равновесия:

партнёра, стоящего на коленях, скручиванием, партнёра в упоре присев
толчком и рывком, партнёра, стоящего на одном колене рывком, скручиванием,
толчком.

Технические   действия   самбо   в   положении   лёжа.   Удержания:   сбоку,
со   стороны   головы,   поперёк,   верхом,   со   стороны   ног.   Варианты   защит
от удержаний. Переворачивания партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках:
захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи,
изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные
защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами
удержаний.

Основные  способы тактической  подготовки  (сковывание,  маневрирование,
маскировка) отрабатываются в играх-заданиях и подвижных играх.

Подвижные игры, в том числе с элементами единоборств (в парах,
групповые, командные,  с предметами и без них),  эстафеты с учетом
специализации самбо.



Федеральная рабочая программа | Физическая 

10

Учебные, тренировочные и контрольные задания, игры с элементами
единоборств, игры-задания, учебные схватки на выполнение изученных
упражнений, участие в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через значимость самбо, подвиги самбистов в период военных действий
и достижения отечественной сборной команды страны на мировых пространствах
спорта;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств
личности,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
решение проблем в процессе занятий самбо;

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях при занятии самбо.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения
средствами самбо, развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной
деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных
способов решения задач средствами самбо в учебной, игровой, соревновательной
и досуговой деятельности,  соотносить двигательные действия с  планируемыми
результатами в самбо, определять и корректировать способы действий в рамках
предложенных условий;

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,
анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении
технических и тактических действий самбо;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.



Федеральная рабочая программа | Физическая 

10

Предметные результаты

При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание значения самбо как средства повышения функциональных
возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека,
а также обеспечения собственной безопасности и безопасности близких;

умение преодолевать чувство страха перед выполнением сложно
координационных упражнений из положения «стоя»;

умение характеризовать позиции, технические и тактические действия,
относящиеся к самбо;

знание основных правил вида спорта самбо, правил участия в соревнованиях
по самбо в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, этических
норм участника соревнований;

знание и умение правильно выполнять основные технические элементы
группировки, приёмы самостраховки в различных вариантах, из различных
исходных положений, в любую сторону;

выполнять технические действия самбо по образцу учителя (лучшего
обучающегося), анализировать собственные действия, корректировать действия
с учётом допущенных ошибок;

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии
и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных
и имитационных упражнений для занятий самбо;

владение     правилами     поведения     и      требованиями      безопасности
при организации занятий самбо в  спортивном зале,  на  открытых плоскостных
сооружениях в различное время года;

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе
занятий самбо, применять средства восстановления организма после физической
нагрузки;

умение демонстрировать общеразвивающие и имитационные упражнения
и элементарные технические действия по самбо для повышения уровня общей
физической    подготовленности,     развития     основных     физических    качеств
и предварительной подготовки к освоению базовых технических действий самбо;

умение демонстрировать элементарные навыки и элементы техники борьбы
лёжа, элементы техники способов защиты и уходов от удержаний, активные
и пассивные способы защиты;

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов
различных соревнований, фестивалей, конкурсов по самбо;

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности
в самбо, участие в соревнованиях по самбо.
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ГАНДБОЛ»

Пояснительная записка

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне
начального общего образования разработан с целью оказания методической
помощи учителю физической культуры   в   создании   рабочей   программы
по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций
в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,
средств и методов обучения по различным видам спорта.

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению
здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего
организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем организма
человека. При занятиях гандболом используются самые разнообразные действия
с  мячом,  что  обеспечивает необходимую физическую нагрузку  на  все  группы
мышц обучающегося и способствует укреплению позвоночника для
формирования правильной осанки.

Систематические занятия гандболом развивают такие черты   личности,
как  целеустремленность,  настойчивость,  самообладание,  решительность,
смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.

Целью  изучения модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,
ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом
с использованием средств вида спорта «гандбол».

Задачами изучения модуля «Гандбол» являются:
всестороннее     гармоничное     развитие      детей,      увеличение      объёма

их двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности
средствами;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития
гандбола в частности;

формирование общих   представлений   о   гандболе,   о   его   возможностях
и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовке обучающихся;

формирование   образовательного   базиса,    основанного   как    на   знаниях
и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые
предпосылки для его самореализации;
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к предмету «Физическая культура»;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Гандбол».  Модуль «Гандбол» доступен для освоения

всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с  выбором
различных элементов  игры  в  гандбол,  с учётом  возраста  и  физической
подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из   перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по
34 часа).

Содержание модуля «Гандбол»

Знания о гандболе.
Возникновение физической культуры у древних людей. Олимпийские игры 
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древности.
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Развитие олимпизма в России. История возникновения и развития гандбола
и мини-гандбола.

Режим дня обучающегося и его значение. Закаливание и правила проведения 
закаливающих процедур.

Основы правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
гандболом. Правила безопасности в игровой деятельности.

Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами
и техническими приёмами гандбола.

Подводящие игры с элементами 
гандбола. Основные правила игры в 
гандбол.
Организация школьных соревнований по мини-гандболу. 
Способы самостоятельной деятельности.
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр

специальной направленности с элементами гандбола.
Первые внешние признаки утомления во время занятий гандболом. Способы

самоконтроля   за    физической    нагрузкой.    Роль    самоконтроля    в    учебной
и соревновательной деятельности.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий
гандболом. Правила использования спортивного инвентаря для занятий
гандболом.

Режим дня юного гандболиста.
Подбор    и    составление    комплексов    общеразвивающих,    специальных

и имитационных упражнений для занятий гандболом.
Организация и проведение подвижных игр с элементами гандбола во время

активного отдыха и каникул.
Тестирование уровня физической подготовленности игроков в
гандболе. Физическое совершенствование.
Простейшие комплексы общих и специальных подготовительных

упражнений,  необходимых для  развития  физических  качеств,  характерных для
вида спорта «гандбол» и овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-
гандбол);

Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола (мини-
гандбола): бег с различной частотой шагов, подбрасывание и ловля мяча в
ходьбе, броски мяча в стену (наклонный батут) с последующей ловлей, прыжки
вперед и вверх с мячом в руках, метание теннисного и гандбольного мяча
в статичную цель.

Основные способы передвижения гандболиста: бег, ходьба, прыжки,
повороты, остановки. Основы техники держания мяча при игре в мини-гандбол
(гандбол) и простейшие приёмы владения мячом.

Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во время
игры в мини-гандбол: передача, ловля, броски мяча.
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Простейшие технические приёмы с мячом из гандбола в условиях игровой
деятельности. Подводящие упражнения и элементарные формы техники игры
в защите. Понятия: «стойка» и «передвижение», «противодействие нападающему,
владеющему мячом».

Основы техники игры вратаря: стойки, перемещения, ловля, гашение,
отражение мячей руками и ногами, падения и броски за мячом, обманные
движения. Простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение.

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элемент
соревнования, игры сюжетного характера, командные игры.

Тестовые упражнения по физической подготовленности в гандболе. Участие
в соревновательной деятельности по мини-гандболу.

Планируемые результаты

Содержание  модуля «Гандбол»  направлено  на  достижение  обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через  достижения отечественной сборной команды страны на мировых
первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств
личности,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
решение проблем в процессе занятий гандболом;

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности
и чрезвычайных ситуациях при занятии гандболом.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения
средствами гандбола, развивать   мотивы и интересы своей   познавательной
деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных
способов решения задач средствами гандбола в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность
выполнения задач, собственные возможности их решения;
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умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения
и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности,
при выполнении простейших техническо-тактических приёмов;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.

Предметные результаты

При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание исторических фактов возникновения и развития гандбола и мини-
гандбола;

знание основных правил игры в гандбол, мини-гандбол в учебной,
соревновательной и досуговой деятельности;

соблюдение правил личной гигиены и   ухода за спортивным инвентарем
и оборудованием, правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий
гандболом;

знание и соблюдение основных правил безопасности на занятиях
гандболом;

умение подбирать, составлять и   осваивать самостоятельно, при   участии
и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных
и имитационных упражнений для занятий гандболом;

умение определять первые внешние признаки утомления и осуществлять
самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий гандболом;

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами гандбола
во время активного отдыха и каникул;

знание   и    умение    демонстрировать    простейшие    комплексы    общих
и специальных подготовительных упражнений, необходимых для развития
физических качеств, характерных для вида спорта «гандбол»;

знание и умение демонстрировать основные виды передвижений: бег,
прыжки, остановки,  повороты по  игровому полю,  технику  держания  мяча  при
игре в мини- гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения мячом;

умение демонстрировать подводящие упражнения и элементарные
технические приёмы игры в защите, а также основы техники игры вратаря;

умение взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических
действий;

знание и выполнение тестовых упражнений по физической
подготовленности в гандболе.
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ДЗЮДО»

Пояснительная записка

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне начального
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету
«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения
по различным видам спорта.

Дзюдо представляет собой целостную систему физического воспитания,
поскольку включает в себя всё многообразие двигательных действий
свойственных биомеханическими возможностям организма человека с
использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений
различной направленности.

Дзюдо способствует не только физическому, но и культурному, духовному
развитию обучающихся, формирует вокруг себя особую атмосферу общения,
увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными
навыками, а собственной индивидуальной культурой, этикетом, философией,
выходящей далеко за рамки спорта. Умение искусно владеть своим телом, красота
бросков открывают   большие   возможности   для   активизации   интереса
обучающихся к дзюдо, мотивации ведения активного здорового образа жизни и
способствуют всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному,
морально- волевому развитию, их личностному и профессиональному
самоопределению.

Целью изучение  модуля «Дзюдо»  является формирование у  обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической
культурой и спортом с использованием средств вида спорта «дзюдо».

Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются:
всестороннее     гармоничное     развитие      детей,      увеличение      объёма

их двигательной активности;
формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», его

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии
и физической подготовке обучающихся;

развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей их организма, обеспечение   культуры   безопасного   поведения
на занятиях по дзюдо;

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося
средствами дзюдо, и создание необходимых предпосылок для его
самореализации; формирование культуры движений,

обогащение двигательного опыта
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физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую
направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»;
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса  к предмету  «Физическая культура», удовлетворение  индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом
средствами дзюдо;

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Дзюдо». Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем

обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором
различных элементов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся;

в виде целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу       с       обучающимися        в       рамках       внеурочной        деятельности
и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта
(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).



Федеральная рабочая программа | Физическая 

11

Содержание модуля «Дзюдо»

Знания о борьбе дзюдо.
История зарождения и развития дзюдо. Известные отечественные борцы

и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на мировых
чемпионатах и первенствах и российских клубов на европейской спортивной
арене.

Разновидности дзюдо (спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-группа).
Размеры ТАТАМИ, его допустимые размеры, инвентарь и оборудование

для занятий дзюдо. Весовые категории.
Основные правила соревнований по дзюдо (олимпийское, КАТА, КАТА-

группа). Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по  дзюдо. Жесты
судьи.

Словарь терминов и определений по дзюдо.
Дзюдо как средство укрепления здоровья, закаливания и развития

физических качеств.
Правила безопасного поведения во время занятий дзюдо.   Режим   дня

при занятиях дзюдо. Правила личной гигиены во время занятий дзюдо.
Способы самостоятельной деятельности.
Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической

нагрузкой.
Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий дзюдо.
Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви

для занятий дзюдо.
Составление  и  проведение  комплексов  общеразвивающих  упражнений.
Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их проведения.
Составление комплексов различной направленности: утренней

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами дзюдо,
дыхательной гимнастики,    упражнений     для     глаз,     упражнений
формирования    осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития
физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов.

Основы организации самостоятельных занятий дзюдо со сверстниками.
Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

дзюдо.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

и способы их устранения.
Основы анализа собственных занятий, игр с элементами борьбы, игры своей

команды и игры команды соперников.
Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке.
Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.
Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости).



Федеральная рабочая программа | Физическая 

12

Комплексы специальных упражнений для формирования технических
действий борца-дзюдоиста.

Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки
перед соревнованиями   по   дзюдо.   Комплексы   корригирующей   гимнастики
с использованием специальных упражнений из арсенала дзюдо.

Внешние признаки утомления.    Средства    восстановления   организма
после физической нагрузки.

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки.
Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, эстафеты

с элементами дзюдо. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств.
Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба,

остановки, повороты, прыжки), понятия и характеристика технических действий
в стойке и в партере, защит и контрприёмов, их названия и техника выполнения.
Характеристика способов тактической подготовки в дзюдо, её компоненты
и разновидности.

Учебные поединки (борьба лёжа, борьба в партере, борьба на коленях).
Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца-

дзюдоиста. Участие в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения российских борцов-дзюдоистов и национальной
сборной команды страны по дзюдо;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой
и соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и
самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами дзюдо;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных

ситуациях; проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности средствами дзюдо.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата;

умение   характеризовать    действия    и    поступки,    давать    им    анализ
и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
оценка собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;

организация    самостоятельной     деятельности     с     учётом     требований
её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

владение    основами    самоконтроля,     самооценки,     принятия     решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Предметные результаты

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:
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понимание значения занятий дзюдо как средства укрепления здоровья,
закаливания и развития физических качеств человека;

сформированность знаний   по   истории   возникновения   дзюдо   в   мире
и в Российской Федерации;

представление о разновидностях дзюдо и основных правилах ведения
поединков, борцовской терминологии на японском языке, весовых категориях;

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий дзюдо,
правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному
инвентарю для занятий борьбой дзюдо;

сформированность навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями
физического развития и основных физических качеств;

сформированность основ организации   самостоятельных   занятий   дзюдо
со сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр
с элементами единоборств, выполнения упражнений специальной направленности
из арсенала дзюдо;

умение      составлять      и      выполнять      комплексы      общеразвивающих
и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости,
гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий
борца дзюдоиста, методики их выполнения;

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных
действий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа
и дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной
деятельности, а также акробатические элементы: перекаты, различные виды
кувырков, перевороты боком, перевороты разгибом и другие элементы.

специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический
мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и
другие упражнения.

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы)
базовой техники в партере и стойке;

способность анализировать выполнение технического действия (приёма)
и находить способы устранения ошибок;

участие в учебных поединках по упрощенным правилам;
умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и

специальной физической подготовке и оценивать показатели физической
подготовленности;

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые,
социальные качества личности, организованность, ответственность;

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам,
культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
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общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях по дзюдо.
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ТЭГ-РЕГБИ»

Пояснительная записка

Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на
уровне начального общего образования разработан с целью оказания
методической помощи учителю физической культуры   в   создании   рабочей
программы по  учебному  предмету  «Физическая культура»  с учётом
современных  тенденций в системе образования и использования спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения.

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни
обучающихся, знакомит   их   с   новым   для   многих   видом   спорта   регби
в  адаптированном  бесконтактном  и  не  травмоопасном  варианте,  дает
возможность ребёнку выбрать для себя путь развития в командном виде спорта.
Занятия тэг-регби обеспечивают постоянную двигательную активность.

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе
начального обучения лежит игровая деятельность с элементами регби (игровые
упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовка
обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная
и воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным
в минимальные сроки научиться играть в тэг-регби,  что позволяет комплексно
воздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств и
социальных функций занимающихся.

Целью изучения модуля «Тэг-регби» является формирование у обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической
культурой и спортом с использованием средств регби.

Задачами изучения модуля «Тэг-регби» являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведения на занятиях по тэг-регби;

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории,
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии
и физической подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, культуры движений,
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами тэг-регби;
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к предмету «Физическая культура» средствами тэг-регби;

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих
повышенный интерес и способности к занятиям тэг-регби, в школьные
спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Тэг-регби». Модуль «Тэг-регби» доступен для

освоения всеми обучающимся, независимо от уровня их физического развития и
гендерных особенностей и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически
со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные
игры).

Интеграция модуля «Тэг-регби» поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных
спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии
в спортивных соревнованиях.

Модуль «Тэг-регби» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором
различных элементов тэг-регби, с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся;

в   виде    целостного   последовательного    учебного   модуля,    изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности
школьных   спортивных   клубов,   включая   использование   учебных   модулей
по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах –
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по 34 часа).
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Содержание модуля «Тэг-регби»

Знания о тэг-регби.
История регби. Правила игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская 

терминология тэг-регби.
Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе

самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби.
Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби.
Комплексы упражнений для развития различных физических качеств

регбиста.
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.

Знание игровых амплуа. Основные термины тэг-регби.
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби:

сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость.
Способы самостоятельной деятельности.
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби.
Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во время 

активного отдыха и каникул.
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок.
Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби.
Физическое совершенствование.
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки во время занятий тэг-регби.
Подвижные игры (без мяча и с мячом): Перестрелка», «Веселые старты»,

«Регбийные салки», «Салки с передачей мяча между водящими», «Салки вдвоем»,
«Салки втроем», «Салки в четверках», «Салки-пятнашки», «Пятнашки с городом»,
«Колдунчики», «Собачки», «Собачки в квадрате», «Собачки 4 против 2» «Осалить
конкретного игрока», «Осаль в цепи последнего», «Штандр регбийным мячом»,
«Закрой игрока и перехвати передачу», «Пионербол двумя регбийными мячами»,
«Выполни заданное количество передач», «Ботва», «Регбийные рыбаки и рыбки»,
«Тэг-регби 3х3 по упрощенным правилам», «Атака города», «Атака города 
по выбору».

Индивидуальные технические действия:
Техника владения регбийным мячом:
стойки и перемещения;
держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор

и приземление мяча;
финты;
передвижения с мячом по площадке;
передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; 
передачи в колоннах с перемещениями;
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передача и ловля высоко летящего мяча; 
подбор неподвижного мяча, катящегося 
мяча. Тактические взаимодействия:
в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; 
тактические действия с учетом игровых амплуа в команде;
быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты

к нападению.
Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Тэг-регби» направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение,
дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

способность самостоятельного принятия решений и командного игрового
взаимодействия;

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству,
эстетическим потребностям;

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними
общего языка и общих интересов;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:
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восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и ассоциального поведения;

бережное отношение к собственному  здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

добросовестное   выполнение   учебных   заданий,    осознанное   стремление
к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность
выполнения заданий по тэг-регби;

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
по тэг-регби;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы
достижения результата в учебной и игровой деятельности;

способность организации самостоятельной деятельности с учетом
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий.

Предметные результаты

При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знания истории и развития регби, положительного их влияния на укрепление
мира и дружбы между народами;

понимание  значения  занятий  тэг-регби  как  средства укрепления  здоровья,
закаливания, воспитания физических качеств человека и профилактикой вредных
привычек;

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию
культуры движений, подбирать упражнения различной направленности;

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития, объективно оценивать их;

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре
и тэг-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть
информационными жестами судьи.

способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для физической
подготовки регбиста;

умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств,
освоения   технических   действий    в    тэг-регби,    применять    их    в    игровой
и соревновательной деятельности;
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приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби,
правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви,
спортивному инвентарю регбиста;

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых
двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

знание     основ      организации      самостоятельных      занятий      тэг-регби
со сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр
средствами тэг-регби;

умение   максимально   проявлять   физические    способности    (качества)
при выполнении тестовых   упражнений уровня физической подготовленности
в тэг-регби.

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ПЛАВАНИЕ»

Пояснительная записка

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне
начального общего образования разработан для обучающихся 2 – 4 классов с
целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании
рабочей программы  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  с  учётом
современных тенденций  в  системе  образования  и  использования  спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Плавание является одним из универсальных средств физического
воспитания. Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное
и прикладное значение, так как умение плавать является жизненно необходимым
навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает
безопасность и предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной
среде.

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению
здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего
организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются
важным средством закаливания.

При реализации модуля владение различными способами плавания
обеспечивает у обучающихся развитие таких физических качеств, как быстрота,
ловкость, гибкость, сила, выносливость.

Систематические занятия плаванием развивают такие черты   личности,
как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность,
смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.

Целью изучения модуля «Плавание» является обучение плаванию как
базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой
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мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой
и спортом с использованием средств плавания.

Задачами изучения модуля «Плавание» являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведения средствами плавания;

формирование жизненно    важного    навыка    плавания    и    умения
применять его в различных условиях;

формирование общих   представлений   о   плавании,   его   возможностях
и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовке обучающихся;

обучение основам техники плавания, безопасному поведению на занятиях
в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью;

воспитание  общей культуры развития  личности обучающегося  средствами
плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного
интереса  к предмету  «Физическая культура», удовлетворение  индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом
средствами плавания;

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Плавание». Модуль «Плавание» доступен для

освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и
гендерных особенностей,   и    расширяет    спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным

и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов,

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных
мероприятиях. По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся

возможно сформировать общие представления о плавании, навыки плавания и
умения
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применять их в различных условиях, обучить основам техники различных
способов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне,
на отдыхе у воды и в критических ситуациях.

Модуль «Плавание» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором
различных элементов плавания, с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из    перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый
объём во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Плавание»

Знания о плавании.
История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации,

в регионе.
Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, 

водное поло, прыжки в воду).
Характеристика стилей плавания.
Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских

играх.
Игры и развлечения на воде.
Словарь терминов и определений по плаванию.
Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных местах

купания на открытых водоемах, инвентаре и оборудованию для занятий
плаванием.

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, закаливания
организма человека и развития физических качеств.

Режим дня при занятиях плаванием. Правила личной гигиены во время
занятий плаванием.

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном
бассейне (в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах. Форма одежды
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для занятий плаванием.
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Способы самостоятельной деятельности.
Первые внешние признаки утомления во время занятий плаванием, купания.

Способы самоконтроля за физической нагрузкой.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной 

экипировке) для занятий плаванием. Режим дня юного пловца.
Выбор и подготовка места для купания в открытом водоеме.
Правила использования спортивного инвентаря для занятий плаванием.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных

и имитационных упражнений для занятий плаванием.
Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время

активного отдыха и каникул.
Тестирование уровня физической подготовленности в плавании. 
Физическое совершенствование.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 
Упражнения на развитие физических качеств, характерных для плавания.
Подготовительные   упражнения   для   освоения   с    водой:    упражнения

для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды, погружения в воду
с головой, подныривания и открывание глаз в воде, всплывания и лежания на
воде, выдохи в воду, скольжения.

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры,
включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного
характера, командные игры.

Игры: на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, с
погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде, с всплыванием и
лежанием на воде, с выдохами в воду, с прыжками в воде, с мячом.

Общеразвивающие,      специальные      и      имитационные      упражнения
для начального обучения технике спортивных способов плавания – кроль на
груди и кроль на спине, брасс (имитационные упражнения на суше, упражнения
в воде с неподвижной опорой, с подвижной опорой, без опоры).

Учебные прыжки в воду.
Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения

в воде): упражнения для изучения старта из воды, упражнения для изучения
открытого плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником»
в брассе.

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие
в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Плавание» направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.



Федеральная рабочая программа | Физическая 

13

Личностные результаты

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через  достижения отечественной сборной команды страны на мировых
первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств
личности,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
решение проблем в процессе занятий плаванием;

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения
средствами плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных
способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия
с планируемыми результатами в плавании, определять и корректировать способы
действий в рамках предложенных условий;

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,
анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении
технических приёмов и способов плавания;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение,    соблюдать    нормы
информационной   избирательности,   этики и этикета.

Предметные результаты

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание значения плавания как средства повышения функциональных 
возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека;

умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро осваиваться 
в водной среде после прыжка и длительного погружения;
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умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям
плавания: брасс, кроль на груди, кроль на спине;

знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной,
соревновательной и досуговой деятельности;

умение   держаться   на   воде   в безопорном   положении, лежать   на   воде
в положениях на груди и на спине, правильно дышать, находясь в воде, работать
с плавательным инвентарем;

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии
и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных
и имитационных упражнений для занятий плаванием;

владение     правилами     поведения     и      требованиями      безопасности
при организации занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых
водоемах в различное время года, правилами купания в необорудованных местах;

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе
занятий    плаванием,    применять     средства     восстановления     организма
после физической нагрузки;

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные
упражнения на суше для повышения уровня общего физической
подготовленности, развития основных физических качеств и предварительной
подготовки к освоению упражнений в воде;

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов
различных соревнований, фестивалей, конкурсов по плаванию;

знание и выполнение тестовых упражнений по физической
подготовленности в плавании, участие в соревнованиях по плаванию.

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ХОККЕЙ»

Пояснительная записка

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне начального
общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету
«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения
по различным видам спорта.

Хоккей   является    эффективным    средством    физического    воспитания
и содействует  всестороннему физическому,  интеллектуальному,  нравственному
развитию   обучающихся,    укреплению   здоровья,   привлечению   обучающихся
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному
и профессиональному самоопределению.

Выполнение    сложнокоординационных,     технико-тактических     действий
в хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных
навыков.
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Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма,
нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность,
самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами
(смелость,       решительность,       инициатива,       трудолюбие,       настойчивость
и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).

Целью  изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической
культурой и спортом с использованием средств хоккея.

Задачами изучения модуля «Хоккей» являются:
всестороннее гармоничное развитие   обучающихся,   увеличение   объёма

их двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведения на занятиях по хоккею;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития
хоккея в частности;

формирование общих представлений о хоккее, его истории, возможностях
и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях
и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые
предпосылки для его самореализации;

формирование    культуры     движений,     обогащение     двигательного
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта
«хоккей»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса  к предмету  «Физическая культура», удовлетворение  индивидуальных
потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом
средствами вида спорта «хоккей»;

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный   интерес   и   способности   к   занятиям   хоккеем,
в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
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Место и роль модуля «Хоккей». Модуль «Хоккей» доступен для освоения
всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей,   и    расширяет    спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,
подвижным и спортивным играм, в освоении образовательных программ в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов,
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных
соревнованиях.

Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения  обучающимися  учебного  материала  по  хоккею  с  выбором
различных элементов хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся;

в виде целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая  использование  учебных  модулей  по  видам  спорта  (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Хоккей»

Знания о хоккее.
История зарождения хоккея. Легендарные отечественные хоккеисты

и тренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, 

Европы, Олимпийских играх
Разновидности хоккея. Правила соревнований по виду спорта «хоккей». 
Хоккейный словарь терминов и определений.
Размеры хоккейной ледовой площадки, ее допустимые размеры, инвентарь

и оборудование для игры в хоккей.
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Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий),
защитник, голкипер (вратарь). Роль капитана команды.

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения
функциональных возможностей основных систем организма и развития
физических качеств. Правила подбора физических упражнений хоккеиста.

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста.
Здоровье формирующие факторы и средства.

Требования  безопасности  при  организации  занятий  хоккеем. Характерные
травмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению.

Способы самостоятельной деятельности.
Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической

нагрузкой.
Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием.
Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви

для занятий хоккеем.
Составление комплексов различной направленности: утренней

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами хоккея,
дыхательной гимнастики,    упражнений     для     глаз,     упражнений
формирования    осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития
физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов.

Составление и проведение комплексов общеразвивающих
упражнений. Подвижные игры и правила их проведения.
Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

хоккея.
Основы организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

и способы их устранения.
Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 
Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.
Упражнения,  направленные на воспитание физических качеств (быстроты,

ловкости, гибкости).
Комплексы специальных упражнений для формирования технических

действий хоккеиста, в том числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале,
на катке).

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки
перед соревнованиями по хоккею.

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных
хоккейных упражнений.

Внешние признаки утомления.    Средства    восстановления   организма
после физической нагрузки.
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Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом
уровня физического развития и функционального состояния организма.

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея.
Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков

игры в хоккей. Эстафеты,   направленные на воспитание   физических качеств
и специальных навыков.

Технические элементы хоккея при передвижении на коньках (бег, повороты,
торможения и остановки, старты, прыжки):

передвижение по резиновой и уплотненной снежной
дорожке; основная стойка (посадка) хоккеиста;
скольжение на двух коньках с опорой руками на стул;
скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и правой 

ногой;
скольжение на левом коньке после толчка правой ногой и наоборот;
бег скользящими, короткими, шагами, спиной вперед, не отрывая коньков 

ото льда, спиной вперед переступанием ногами;
выпады, глубокие приседания на двух ногах;
падения на колени в движении с последующим быстрым вставанием; 
повороты по дуге влево и вправо не отрывая коньков ото льда,

по дуге толчками одной (внешней) ноги (переступанием) по дуге переступанием 
двух ног;

торможение «полуплугом» и «плугом», остановки;
старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими 

ускорениями в заданные направления;
прыжки толчком двумя ногами вперед, в сторону.
Технические элементы владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, 

броски, удары, остановки, прием). Броски шайбы.
Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля

и отбивание шайбы.
Участие в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения отечественной сборной команды страны на
чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх;
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проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей

при совместной деятельности на принципах доброжелательности и
взаимопомощи; проявление положительных качеств личности и управление

своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

проявление  дисциплинированности,  трудолюбия и упорства  в  достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству,
эстетическим потребностям;

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними
общего языка и общих интересов;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную   деятельность,   распределять    нагрузку   и    отдых    в    процессе
ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

умение   характеризовать    действия    и    поступки,    давать    им    анализ
и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
оценка собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий физической
культурой и активного отдыха;

способность организации самостоятельной деятельности с учетом
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
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осанки, сравнивать их с эталонными образцами.
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Предметные результаты

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание значения занятий хоккеем как средством укрепления здоровья,
закаливания и воспитания физических качеств человека;

знания по истории возникновения игры в хоккей, достижениям
отечественной сборной команды страны на чемпионатах    мира,    Европы,
Олимпийских играх;

представление о разновидностях хоккея и основных правилах игры в хоккей
с шайбой, составе хоккейной команды, роль капитана команды и функциях
игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь);

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений:
общефизической, корригирующей направленности, подготовительного,
специального воздействия для занятий хоккеем, для воспитания физических
качеств и двигательных способностей,  индивидуальных технических элементов
хоккея, методики их выполнения;

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий хоккеем,
правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви,
спортивному инвентарю для занятий хоккеем;

приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития
и основных физических качеств;

знание      основ      организации      самостоятельных      занятий      хоккеем
со сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр
с элементами хоккея;

выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих
упражнений, упражнений на воспитание быстроты, ловкости, гибкости,
упражнений для укрепления голеностопных суставов;

выполнение подготовительных   и   специальных   упражнений   хоккеиста
в том числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке), технические
элементы хоккея   в передвижении   на   коньках:   бег,   повороты,   торможения
и остановки, старты, прыжки;

выполнение    свободного     передвижения     на     коньках     по     площадке
с использованием различных видов перемещений;

выполнение технических элементов владения клюшкой и шайбой (ведение,
передачи, броски, удары, остановки, прием), основные способы держания
клюшки (хваты) и простые тактические действия (индивидуальные и групповые),
простые технические    действия    вратаря:    основная    стойка,     передвижение,
ловля и отбивание шайбы;

выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения
ошибок;



Федеральная рабочая программа | Физическая 

14

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной
площадке, по упрощенным правилам;

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной
физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности;

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление
культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях хоккеем.

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФУТБОЛ»

Пояснительная записка

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне
начального общего образования разработан с целью оказания методической
помощи учителю физической культуры   в   создании   рабочей   программы
по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций
в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,
средств и методов обучения по различным видов спорта.

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным
средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому,
интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению
здоровья,  привлечению обучающихся  к  систематическим занятиям физической
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки,
проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры
формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом.
Футбол – командная  игра,  в  которой каждому члену команды надо научиться
выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде
играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол
дает возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство
сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать
конфликтные ситуации.

Систематические  занятия футболом оказывают на  организм обучающихся
всестороннее влияние: повышают общий объём двигательной активности,
совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая
правильное физическое развитие.

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки,
освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для
девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость
и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий.

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой
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мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
здорового образа  жизни  через  занятия  физической  культурой  и  спортом  с
использованием средств вида спорта «футбол».

Задачами изучения модуля «Футбол» являются:
всестороннее     гармоничное     развитие      детей,      увеличение      объёма

их двигательной активности;
формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии
и физической подготовке обучающихся;

развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма обучающихся, укрепление их физического,
нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение культуры
безопасного поведения средствами футбола;

ознакомление и   обучение   физическим   упражнениям   общеразвивающей
и корригирующей направленности посредством освоения технических действий
в футболе;

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных
понятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и
значениях в процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии
обучающихся;

обучение двигательным   умениям   и   навыкам,   техническим   действиям
в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной
деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу;

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях
физической культурой и спортом средствами футбола;

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям
футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию
в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Футбол».  Модуль «Футбол» доступен для освоения

всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей,   и    расширяет    спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции
обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых
двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных
целях   для   увеличения    объёма   двигательной    активности    и    оздоровления
в повседневной жизни.

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным
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и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных
спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению  норм ГТО и
участию в спортивных мероприятиях.

Учебный модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса

освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных
элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в виде целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при      организации       и       проведении       уроков       физической       культуры
с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа,
во 2, 3, 4 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности
школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа,
во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Футбол»

Знания о футболе.
История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в Российской 

Федерации.
Легендарные отечественные и зарубежные игроки, тренеры.
Достижения сборных команд страны по футболу на чемпионатах Европы, 

мира и Олимпийских играх.
Футбольный словарь терминов и определений. Спортивные дисциплины вида

спорта «Футбол».
Состав футбольной команды, функции игроков в команде, роль капитана 

команды.
Правила безопасности и культура поведения во время посещений

соревнований по футболу, правила поведения во время занятий футболом.
Футбол, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития

физических качеств.
Правила личной гигиены во время занятий футболом. Требование

к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю.
Способы самостоятельной деятельности.
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Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви
для занятий футболом.

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической
нагрузкой, соблюдение питьевого режима.

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях футболом.
Основы организации самостоятельных занятий футболом.

Организация    и    проведение   подвижных   игр    с   элементами    футбола
со сверстниками в активной досуговой деятельности.

Составление комплексов различной направленности: утренней,
корригирующей и дыхательной гимнастики, упражнений для профилактики
плоскостопия и развития физических качеств.

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов
и способы их устранения.

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в
футболе. Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом

и без мяча. Техника передвижения и специально-беговые упражнения.
Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, 

технических приемов и упражнений на частоту движений ног.
Подвижные игры без мячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты 

специальной направленности с элементами футбола.
Индивидуальные технические действия с мячом:
ведение мяча ногой – внутренней частью подъема, внешней частью подъема, 

средней частью подъема, внутренней стороной стопы;
развороты с мячом – подошвой, внешней стороной стопы, внутренней 

стороной стопы;
удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, средней частью подъема, 

внутренней частью подъема;
остановка мяча ногой – подошвой, внутренней стороной стопы;
обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» в сторону.
Игровые упражнения в парах, в тройках и тактические действия (в процессе

учебной игры и соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным
правилам.

Учебные игры, участие в фестивалях и соревновательных по футболу.
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности

обучающихся в футболе.

Планируемые результаты

Содержание учебного модуля «Футбол» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.
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Личностные результаты

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству через
знания истории о достижениях сборных команд страны по футболу на
чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх и современного состояния
развития футбола в Российской Федерации;

проявление уважительного    отношения    к    сверстникам,    культуры
общения  и  взаимодействия,  терпимости  и  толерантности в  достижении общих
целей   при    совместной    деятельности    на    принципах    доброжелательности
и взаимопомощи, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях, дисциплинированности,
трудолюбия и упорства достижении поставленных целей;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам,  моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу.

Метапредметные результаты

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего
образования у  обучающихся  будут  сформированы следующие метапредметные
результаты:

формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных
способов решения задач средствами футбола в учебной, игровой,
соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия
с планируемыми результатами в футболе, определять и корректировать способы
действий в рамках предложенных условий;

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,
анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении
технических приёмов футбола;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе.
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Предметные результаты

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления
здоровья, закаливания, развития физических качеств человека;

соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время
занятий футболом и посещений соревнований по футболу, требования к
спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий футболом;

формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, показателями физического развития и основных физических
качеств;

организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры
специальной направленности с элементами футбола со сверстниками;

выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений,
упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений
для формирования технических действий футболиста;

выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки,
повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой
и соревновательной деятельности;

выполнение индивидуальных технических приемов владения  мячом:
ведение, развороты, удары по мячу ногой, остановка и (или) прием мяча,
обманные движения («финты»);

выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических
действия (в процессе учебной игры и соревновательной деятельности);

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной
физической подготовленности, технической подготовки обучающихся;

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий,
эстафет;

участие в учебных играх   и   фестивалях   в   уменьшенных   составах,
на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам;

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,
муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;

проявление волевых, социальных качеств личности, организованности,
ответственности в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
в учебной и игровой деятельности на занятиях футболом.
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФИТНЕС-АЭРОБИКА»

Пояснительная записка

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне
начального общего образования разработан с целью оказания методической
помощи учителю физической культуры   в   создании   рабочей   программы
по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций
в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,
средств и методов обучения.

Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового
спорта   и   пропаганды   здорового   образа   жизни   подрастающего   поколения.
В сочетании с  другими видами физических упражнений фитнес-аэробика  и  ее
элементы могут эффективно использоваться    в    различных    формах
физического    воспитания     обучающихся,     в     том     числе     рекреативной
и кондиционной направленности. Занятия фитнесом соединяют элементы
хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, двигательную активность
аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной
направленности.

Применение в общеобразовательной организации методик фитнес-аэробики
гарантирует обучающимся правильное развитие функциональных систем
организма, правильную осанку, легкую походку, является отличной
профилактикой сколиоза и плоскостопия, формирует у обучающихся
коммуникативные навыки, морально-волевые качества, закладывает основы
культуры здорового образа жизни.

Целью    изучения    модуля    «Фитнес-аэробика»    является    формирование
у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного
здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики.

Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются:
всестороннее     гармоничное     развитие      детей,      увеличение      объёма

их двигательной активности;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития

фитнес-аэробики в частности;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами различных видов
фитнес- аэробики;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества средствами фитнес-аэробики;

популяризация вида спорта «фитнес-аэробика» среди детей и вовлечение
большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой;

способствование развитию у обучающихся творческих способностей;
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса  к предмету  «Физическая культура», удовлетворение  индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». Модуль «Фитнес-аэробика»

доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми
базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса
освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором

различных элементов в фитнес-аэробике, с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из    перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при      организации       и       проведении       уроков       физической       культуры
с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа,
во 2, 3, 4 классах – по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по
34 часа).

Содержание модуля «Фитнес-аэробика»

Знания о фитнес-аэробике.
История развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта)

в России.
Классификация видов фитнес-аэробики, современные тенденции её развития.
Требования безопасности   при   организации   занятий   фитнес-аэробикой

в хореографическом зале. Воспитание морально-волевых качеств во время
занятий фитнес-аэробикой.
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Способы самостоятельной деятельности.
Выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.
Подбор упражнений фитнес-аэробики,   определение   последовательности

их выполнения.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий

фитнес-аэробикой.  Правила  использования спортивного  инвентаря  для  занятий
фитнес-аэробикой.

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся в фитнес-
аэробике.

Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы,

выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики,

акробатических упражнений, изученные на уровне начального общего
образования.

Классическая аэробика:
базовые  элементы низкой интенсивности, простейшие  шаги и  соединения

шагов, базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные);
базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 
сочетание маршевых и синкопированных элементов;
сочетание маршевых и лифтовых 
элементов; основные движения руками;
выполнение упражнений без музыкального сопровождения и с ним; 
выполнение комбинации классической аэробики.
Степ-аэробика:
базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 
сочетание маршевых и синкопированных элементов;
сочетание маршевых и лифтовых 
элементов; движения руками;
выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным

сопровождением и без него;
Хореографическая и музыкальная подготовка.
Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического

экзерсиса), воспитание эмоциональности и красоты движений, воспитание
музыкального слуха, чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений.
Основы музыкальной грамоты. Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный
квадрат».

Планируемые результаты

Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.
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Личностные результаты

При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

воспитание патриотизма,   уважения   к   Отечеству через   знание   истории
и современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный,
всероссийский и международный уровни;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой
и соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и
самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами фитнес-аэробики;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам,  моральной компетентности в  решении проблем в  процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по фитнес-
аэробике;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне начального общего
образования у  обучающихся  будут  сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения
средствами фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности в физкультурно-спортивном направлении;
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умения контролировать и оценивать учебные действия, собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;

умение вести дискуссию, обсуждать содержание    и    результаты
совместной деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;

организация    самостоятельной     деятельности     с     учетом     требований
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий по фитнес-аэробике;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
осанки.

Предметные результаты

При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

знания истории развития фитнес-аэробики в мире и России;
представления  о  роли и  значении занятий фитнес-аэробикой как  средства

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека;
навыки безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой,

посещений соревнований по фитнес-аэробике, правил личной гигиены,
требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий
фитнес- аэробикой;

навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных
физических качеств;

способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес-
аэробики и находить способы устранения ошибок;

выполнение   базовых   элементов   классической   и   степ-аэробики   низкой
и высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;

знание  последовательности  выполнения  упражнений  фитнес-аэробики;
умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения

при составлении комплекса фитнес-аэробики;
умение выполнять комплексы на 8–16–32 счета из различных видов фитнес-

аэробики с предметами и без, с музыкальным сопровождением и без него;
знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный квадрат,

музыкальная фраза), формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи
музыки и движений;

владение терминологией из основных видов фитнес-аэробики и конкретные
разучиваемые простые упражнения   этих   видов,   их функциональный   смысл
и направленность действий.



Федеральная рабочая программа | Физическая 

15

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА»

Пояснительная записка

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе,
спортивная    борьба)     на     уровне     начального     образования     разработан
с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с
учётом современных тенденций в системе образования и использования
спортивно- ориентированных форм, средств и методов обучения по различным
видам спорта.

Спортивная борьба является эффективным средством физического
воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному,
нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их
личностному и профессиональному самоопределению.

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического
воспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственных
биомеханическими возможностям организма человека с использованием в
учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной
направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств и
двигательных навыков.

Целью изучение   модуля   «Спортивная   борьба»   является   формирование
у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению
собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через
занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта
«спортивная борьба».

Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются:
всестороннее     гармоничное     развитие      детей,      увеличение      объёма

их двигательной активности;
формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба»,

его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом
развитии и физической подготовке обучающихся;

развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей их организма, обеспечение   культуры   безопасного   поведения
на занятиях по спортивной борьбе;

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося
средствами спортивной борьбы, и создание необходимых предпосылок для его
самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями,  имеющими общеразвивающую и корригирующую
направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «спортивная
борьба»;
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса  к предмету  «Физическая культура», удовлетворение  индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом
средствами спортивной борьбы;

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения,
привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности
к занятиям спортивной борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к
участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Спортивная борьба».  Модуль «Спортивная борьба»

доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми
базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

Модуль «Спортивная   борьба»   может   быть   реализован   в   следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры
процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с
выбором различных  элементов  борьбы,  с  учётом  возраста  и  физической
подготовленности обучающихся;

в виде целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).
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Содержание модуля «Спортивная борьба»

Знания о спортивной борьбе.
История зарождения и развития спортивной борьбы. Известные

отечественные борцы и тренеры.  Достижения отечественной сборной команды
страны на мировых чемпионатах   и   первенствах   и   российских   клубов
на европейской спортивной арене.

Разновидности спортивной борьбы (вольная, греко-римская, женская
вольная).

Размеры    борцовского    ковра,     его    допустимые    размеры,     инвентарь
и оборудование для занятий спортивной борьбой. Весовые категории.

Основные правила соревнований по спортивной борьбе (вольная, греко-
римская). Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по спортивной
борьбе. Жесты судьи.

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе.
Спортивная борьба как средство укрепления здоровья, закаливания и

развития физических качеств.
Правила безопасного поведения во время занятий спортивной борьбой.

Режим дня  при  занятиях  борьбой.  Правила  личной  гигиены во  время  занятий
спортивной борьбой.

Способы самостоятельной деятельности.
Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической

нагрузкой.
Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий спортивной 

борьбой.
Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви 

для занятий спортивной борьбой.
Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 
Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их проведения.
Составление комплексов различной направленности: утренней

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами
спортивной борьбы, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений
формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития
физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов.

Основы   организации   самостоятельных    занятий    спортивной    борьбой
со сверстниками.

Организация и проведение игр специальной направленности с  элементами
спортивной борьбы.

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов
и способы их устранения.

Основы  анализа  собственной  собственных  занятий,  игр  с  элементами
борьбы, игры своей команды и игры команды соперников.
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Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической
подготовке.

Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.
Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости).
Комплексы специальных упражнений для формирования технических

действий борца.
Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки

перед соревнованиями по спортивной борьбе. Комплексы корригирующей
гимнастики с использованием специальных упражнений из арсенала спортивной
борьбы.

Внешние признаки утомления.    Средства    восстановления   организма
после физической нагрузки.

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки.
Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, эстафеты

с элементами спортивной борьбы. Эстафеты на развитие физических и
специальных качеств.

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба,
остановки, повороты, прыжки), понятия и характеристика технических действий
в стойке и в партере, защит и контрприёмов, их названия и техника выполнения.
Характеристика   способов   тактической    подготовки    в   спортивной    борьбе,
её компоненты и разновидности.

Учебные поединки (борьба лёжа, борьба в партере, борьба на коленях).
Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца.

Участие в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения российских борцов и национальной сборной команды
страны по спортивной борьбе;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой
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и соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи;
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проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и
самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами спортивной борьбы;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам,  моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по спортивной
борьбе;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных
ситуациях;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности средствами спортивной борьбы.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего
образования у  обучающихся  будут  сформированы следующие метапредметные
результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную   деятельность,   распределять    нагрузку   и    отдых    в    процессе
ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

умение   характеризовать    действия    и    поступки,    давать    им    анализ
и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
оценка собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;



Федеральная рабочая программа | Физическая 

16

организация    самостоятельной     деятельности     с     учётом     требований
её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

владение    основами    самоконтроля,     самооценки,     принятия     решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Предметные результаты

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание значения занятий спортивной борьбой как средством укрепления
здоровья, закаливания и развития физических качеств человека;

сформированность знаний по истории возникновения спортивной борьбы
в мире и в Российской Федерации;

представление о разновидностях спортивной борьбы и основных правилах
ведения поединков, борцовской терминологии, весовых категориях;

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий
спортивной борьбой, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде
и обуви, спортивному инвентарю для занятий борьбой;

сформированность навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями
физического развития и основных физических качеств;

сформированность основ организации самостоятельных занятий спортивной
борьбой со сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных
игр с элементами единоборств, выполнения упражнений специальной
направленности из арсенала спортивной борьбы;

умение      составлять      и      выполнять      комплексы      общеразвивающих
и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости,
гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий
борца, методики их выполнения;

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных
действий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа
и дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной
деятельности, а также акробатические элементы: перекаты, различные виды
кувырков, перевороты боком, перевороты разгибом и другие элементы.

специальные упражнения   из   арсенала   спортивной   борьбы:   борцовский
и гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту,
перевороты и другие упражнения.



Федеральная рабочая программа | Физическая 

16

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы)
базовой техники в партере и полустойке;

способность анализировать выполнение технического действия (приёма)
и находить способы устранения ошибок;

участие в учебных поединках по упрощенным правилам;
умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и

специальной физической подготовке и оценивать показатели физической
подготовленности;

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые,
социальные качества личности, организованность, ответственность;

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам,
культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей в учебной  и игровой  деятельности на занятиях по спортивной
борьбе.

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФЛОРБОЛ»

Пояснительная записка

Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне
начального общего образования разработан с целью оказания методической
помощи учителю физической культуры   в   создании   рабочей   программы
по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций
в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,
средств и методов обучения по различным видам спорта.

Флорбол    является    эффективным    средством    физического    воспитания
и содействует  всестороннему физическому,  интеллектуальному,  нравственному
развитию   обучающихся,    укреплению   здоровья,   привлечению   обучающихся
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному
и профессиональному самоопределению.

Выполнение    сложнокоординационных,    технико-тактических    действий
во флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым
стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу
обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости,
выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. Флорбол как средство
воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные
качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность,
самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами
(смелость, решительность,  инициатива,  трудолюбие,  настойчивость  и
целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).

Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической



Федеральная рабочая программа | Физическая 

16

культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол».
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Задачами изучения модуля «Флорбол» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма

их двигательной активности;
формирование    общих    представлений    о    виде     спорта     «флорбол»,

его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом
развитии и физической подготовке обучающихся;

развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей их организма, обеспечение   культуры   безопасного   поведения
на занятиях по флорболу;

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося
средствами       флорбола,       и       создание       необходимых        предпосылок
для его самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями,  имеющими общеразвивающую и корригирующую
направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной
деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса  к предмету  «Физическая культура», удовлетворение  индивидуальных
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом
средствами флорбола;

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Флорбол». Модуль «Флорбол» доступен для освоения

всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля «Флорбол» поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,
спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также
в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором
различных элементов флорбола, с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся;
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в виде целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая  использование  учебных  модулей  по  видам  спорта  (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Флорбол»

Знания о флорболе.
История зарождения   флорбола.   Известные   отечественные   флорболисты

и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на мировых
первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене.

Разновидности флорбола (малый флорбол – 3 на 3, классический флорбол –
5 на 5 полевых игроков).

Размеры   флорбольной   площадки,   ее   допустимые    размеры,   инвентарь
и оборудование для игры во флорбол.

Основные правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия.
обслуживающая соревнования по флорболу. Жесты судьи.

Флорбольный словарь терминов и определений.
Флорбол как средство укрепления здоровья, закаливания и развития

физических качеств.
Правила безопасного поведения во время занятий флорболом. Режим дня

при занятиях флорболом. Правила личной гигиены во время занятий флорболом.
Способы самостоятельной деятельности.
Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической

нагрузкой.
Уход за флорбольным спортивным инвентарем и оборудованием.
Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви

для занятий флорболом.
Составление и проведение комплексов общеразвивающих
упражнений. Подвижные игры и правила их проведения.
Составление комплексов различной направленности: утренней

гигиенической гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами
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гимнастики,   упражнений    для    глаз,    упражнений    формирования    осанки
и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств,
упражнений для укрепления голеностопных суставов.

Основы организации самостоятельных занятий флорболом со сверстниками.
Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

флорбола.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

и способы их устранения.
Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды

соперников.
Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке.
Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.
Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости).
Комплексы специальных упражнений для формирования технических

действий флорболиста.
Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки

перед соревнованиями по флорболу. Комплексы корригирующей гимнастики
с использованием специальных флорбольных упражнений.

Внешние признаки утомления.    Средства    восстановления   организма
после физической нагрузки.

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки.
Подвижные игры с предметами и без,  эстафеты с элементами флорбола.

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств.
Техника перемещения флорболиста (различные способы   перемещения:

бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки) и индивидуальные технические
приемы владения  клюшкой  и  мячом  полевого  игрока:  ведение,  удар,  бросок,
передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного
мяча.

Ведение мяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием,
способом «пятка-носок»), без отрыва мяча от крюка клюшки, ведение мяча
толками (ударами),  ведение,  прикрывая  мяч  корпусом,  смешанный  способ
ведения мяча. Передача мяча: броском и ударов, низом и верхом, с неудобной
стороной. Прием мяча: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в
захват), прием без уступающего движения крюка клюшки (подставка
клюшки), с удобной или неудобной стороны, прием мяча корпусом и ногой,
прием летного мяча клюшкой. Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с
неудобной стороны. Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар
с  неудобной  стороны,  удар по летному мячу. Обводка и обыгрывание:
обеганием соперника, прокидкой или пробросом мяча,  с  помощью элементов
дриблинга,  при  помощи обманных движений (финтов). Отбор мяча (в момент
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или вытаскивание. Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. Розыгрыш
спорного мяча: выигрыш носком  пера клюшки на себя,  выбивание,
продавливание.

Техника игры вратаря:
стойка (высокая, средняя, низкая);
элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях,

на коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от
пола со стойки на колене, смешанный тип);

элементы     техники     противодействия     и     овладения      мячом
(парирование – отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля – одной
или двумя руками, накрывание);

элементы техники нападения (передача мяча рукой).
Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические

комбинации и различные взаимодействия в парах, тройках, группах, тактические
действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях
– от нападения к защите и от защиты к нападению.

Учебные игры во флорбол. Упрощенные игры в технико-тактической
подготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление    чувства    гордости    за    свою    Родину,    российский    народ
и историю России через достижения национальной сборной команды страны
по флорболу;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой
и соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и
самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории
образования средствами флорбола;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в    процессе
занятий физической культурой,   игровой   и   соревновательной   деятельности
по флорболу;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности средствами флорбола.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную   деятельность,   распределять    нагрузку   и    отдых    в    процессе
ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

умение   характеризовать    действия    и    поступки,    давать    им    анализ
и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
оценка собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;

организация    самостоятельной     деятельности     с     учетом     требований
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

владение    основами    самоконтроля,     самооценки,     принятия     решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
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Предметные результаты

При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание значения занятий флорболом как средством укрепления здоровья,
закаливания и развития физических качеств человека;

сформированность знаний по истории возникновения игры во флорбол в
мире и в Российской Федерации;

сформированность  представлений  о  разновидностях  флорбола  и  основных
правилах вида спорта «флорбол», флорбольной терминологии, составе
флорбольной команды, роль капитана команды и функциях игроков в команде
(форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь);

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий
флорболом, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви,
спортивному инвентарю для занятий флорболом;

сформированность навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями
физического развития и основных физических качеств;

сформированность основ организации самостоятельных занятий флорболом
со сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр
специальной направленности с элементами флорбола;

умение      составлять      и      выполнять      комплексы      общеразвивающих
и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости,
гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий
флорболиста, методики их выполнения;

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки,
остановки, повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной,
игровой и соревновательной деятельности;

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приемы)
владения клюшкой и мячом (ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка
и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча), основные способы
держания клюшки (хваты), базовые технические элементы (приемы) игры
вратаря: стойка,    элементы техники перемещения, элементы техники
противодействия и овладения мячом, элементы техники нападения;

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах,
в тройках, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде;

способность анализировать выполнение технического действия (приема)
и находить способы устранения ошибок;

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной
площадке, по упрощенным правилам;

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и
специальной физической подготовке и оценивать показатели физической
подготовленности;
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умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые,
социальные качества личности, организованность, ответственность;

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам,
культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях флорболом.

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

Пояснительная записка

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая
атлетика) на уровне начального общего образования разработан с целью оказания
методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей
программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные)
качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом
сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются
общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному  количеству  легко
дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно
и в любое время года.

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное,   воспитательное
и прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков
и метаний является жизненно необходимыми навыками каждого человека.
Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в общефизической
подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой
атлетики,   как   средство   закаливания,    оказывают    положительное    влияние
на иммунную систему организма человека, повышают выносливость и
устойчивое состояние организма к воздействию низких температур, простудным
заболеваниям.

Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам
легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно
необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой
культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению
и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа
жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств
легкой атлетики.

Задачами изучения модуля «Легкая атлетика» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма

их двигательной активности;
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укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного
поведения средствами легкой атлетики;

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения
применять их в различных условиях;

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики,
их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом
развитии и физической подготовке обучающихся;

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному
поведению на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в
легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении соревнований по
кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
средствами     различных     видов     легкой      атлетики      с     общеразвивающей
и корригирующей направленностью;

воспитание  общей культуры развития  личности обучающегося  средствами
легкой атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса  к предмету  «Физическая культура», удовлетворение  индивидуальных
потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом
средствами различных видов легкой атлетики;

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях,
привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности
к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы,
секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.
Место и роль модуля «Легкая атлетика». Модуль «Легкая атлетика»

доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию,
подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных
спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
участию в спортивных соревнованиях.

Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры
процесса

освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста
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и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой
и интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из    перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Легкая атлетика»

Знания о легкой атлетике.
Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкой атлетики. 
Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба).
Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике

(бег, прыжки, метания).
Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. 
Словарь терминов и определений по легкой атлетике.
Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа.
Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления здоровья,

закаливания организма человека и развития физических качеств.
Режим дня при занятиях легкой атлетикой.
Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой.
Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе,

в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности.
Форма одежды для занятий различными видами легкой атлетики. 
Способы самостоятельной деятельности.
Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой атлетикой.

Способы самоконтроля за физической нагрузкой.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде

(легкоатлетической экипировки) для занятий различными видами легкой 
атлетики.

Режим дня юного легкоатлета.
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Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе, 
вне стадиона, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале).
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Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными 
видами легкой атлетики.

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных
и имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики.

Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков 
и метаний во время активного отдыха и каникул.

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках
и метаниях.

Физическое совершенствование.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных 

видах легкой атлетики.
Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных 

видов легкой атлетики.
Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики

(на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале):
игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 
игры сюжетного характера;
командные игры; 
беговые эстафеты;
сочетание беговых и прыжковых дисциплин; 
сочетание беговых видов и видов метаний; 
сочетание прыжков и метаний;
сочетание бега, прыжков и метаний.
Общеразвивающие,      специальные      и      имитационные      упражнения

для начального обучения основам техники бега, прыжков и метаний.
Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики,

построенной по   принципу   эстафет   в   различных   видах   легкой   атлетики
с сочетанием элементов бега, прыжков и метаний.

Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой
атлетике. Участие в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:



Федеральная рабочая программа | Физическая 

17

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения российских спортсменов через достижения
отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах,
чемпионатах Европы и Олимпийских играх;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности
на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам  в  решении  проблем  в  процессе  занятий  физической  культурой,
игровой и соревновательной деятельности по легкой атлетике;

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и
коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой
деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности средствами легкой атлетики;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего
образования у  обучающихся  будут  сформированы следующие метапредметные
результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную   деятельность,   распределять    нагрузку   и    отдых    в    процессе
ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

умение   характеризовать    действия    и    поступки,    давать    им    анализ
и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
оценка собственного поведения и поведения окружающих;
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обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;

способность организации самостоятельной деятельности с учётом
требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий видами лёгкой атлетики;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

владение    основами    самоконтроля,     самооценки,     принятия     решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Предметные результаты

168.4.11.7.3. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
предметные результаты:

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления
здоровья, закаливания и развития физических качеств;

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой
атлетики;

сформированность   представлений    о   различных   видах    бега,    прыжков
и метаний, их сходстве и различиях, простейших правилах проведения
соревнований по легкой атлетикой;

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок
и соревнований по легкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены
при занятиях легкой атлетикой;

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы
общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий
различными видами легкой атлетики;

способность выполнять технические элементы легкоатлетических
упражнений (бег, прыжки, метания);

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с
элементами легкой атлетики во время активного отдыха и каникул;

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой
атлеткой, особенно в беговых видах;

способность выполнять тестовые упражнения по физической
подготовленности в беге, прыжках и метаниях.
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ПОДВИЖНЫЕ ШАХМАТЫ»

Пояснительная записка

Модуль «Подвижные шахматы» (далее – модуль по подвижным шахматам,
шахматы) на уровне начального общего образования разработан для
обучающихся 1–2 классов с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в  создании рабочей программы по учебному  предмету
«Физическая культура»   с    учётом    современных    тенденций    в    системе
образования и  использования  спортивно-ориентированных  форм,  средств  и
методов обучения по различным видам спорта.

В образовательной деятельности шахматная игра обладает богатейшим
образовательным,    воспитательным,     спортивным,     культурным,     духовным
и коммуникативным потенциалом. Шахматы развивают логику, требуют
концентрации внимания, быстроты принятия решений – все эти качества присущи
подвижным играм,   которые   можно   использовать   для   ознакомления   детей
с основами шахматной игры.

Модуль «Подвижные шахматы», разработанный на основе обычных
подвижных игр и эстафет, позволяет изучать правила шахматной игры
непосредственно на уроках физической культуры в образовательных
организациях. Эстафеты  и  игры  с  шахматной  тематикой  могут  включаться  в
стандартные уроки. Этого достаточно,    чтобы   обучающиеся   овладевали
базовыми    сведениями о  шахматах  непосредственно  на  уроках  физической
культуры,  играя  в  подвижные игры  на  большой  напольной  шахматной  доске.
Правильная организация урока физической культуры с включением шахматных
понятий  в  эстафеты  и  подвижные игры делает урок увлекательным и
запоминающимся. Предусмотрены также дальнейшие занятия шахматами в
обычных классах.

Систематические занятия шахматами развивают такие черты личности,
как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность,
смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.

Цель изучения модуля «Подвижные шахматы» заключается в овладении
обучающимися основами шахматной игры как полезным жизненным навыком,
формировании у обучающихся стремления к познанию мировых культурных
достижений и социальному самоопределению, ведению здорового образа
жизни и интеллектуальному развитию с использованием средств вида спорта
«шахматы».

Задачами изучения модуля «Подвижные шахматы» являются:
массовое вовлечение обучающихся, в шахматную игру и приобщение

их к шахматной культуре;
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма

их двигательной и познавательной активности;
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укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, развитие основных физических и умственных качеств, повышение
функциональных возможностей их организма;

приобретению знаний из истории развития шахмат, основ шахматной игры,
получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их
взаимодействия;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, вкладе советских
и российских спортсменов-шахматистов в мировой спорт;

формирование общих представлений о шахматном спорте, истории шахмат,
усвоение правил поведения во время шахматных турниров, включая правила
безопасности;

формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том числе
через занятия шахматами для самореализации и самоопределения;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества;

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуальным
видам спорта;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к изучению шахмат и учебному предмету «Физическая культура»,
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях
физической культурой и спортом через изучение шахматной игры;

популяризация шахмат в общеобразовательных организациях,  привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление,  развитие и поддержка одарённых детей в области шахматного
спорта.

Место и роль модуля «Подвижные шахматы». Модуль «Подвижные
шахматы» предполагает доступность освоения учебного материала по шахматам
всеми обучающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях.

Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции
обучающихся для получения первоначальных знаний о шахматах как о виде
спорта, формирования умений и навыков для ведения борьбы в шахматной
партии, овладения техническими приёмами и базовыми сведениями по тактике и
стратегии, улучшает возможности по развитию памяти и логики, повышения
физической и умственной работоспособности.

Интеграция модуля   по   подвижным   шахматам   поможет   обучающимся
в освоении содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике,
подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ
в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-
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спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов
и участии в спортивных мероприятиях.

Модуль «Подвижные шахматы» может быть реализован в следующих
вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры
процесса освоения обучающимися учебного материала по шахматам с выбором
различных элементов плавания, с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и
интенсивностью);

в виде целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся
(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа).

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу    с    обучающимися     в     рамках     внеурочной     деятельности,
деятельности школьных    спортивных    клубов,    включая    использование
учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа,
во 2 классе – 34 часа).

Содержание модуля «Подвижные шахматы»

Знания о шахматах.
История развития шахмат как вида спорта в мире, в Российской Федерации,

в регионе. Достижения отечественных шахматистов на   мировых первенствах
и Всемирных шахматных олимпиадах.

Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная
композиция, компьютерные шахматы, игра в интернете).

Базовые сведения о теории шахмат.
Основные правила проведения соревнований по шахматам. Шахматные

часы. Роль судьи соревнований    по шахматам.    Словарь    терминов и
определений по шахматам.

Занятия      шахматами       для       развития       умственных       способностей
и укрепления   здоровья.   Режим   дня   при   занятиях   шахматами.   Сведения
о личностных качествах, необходимых шахматисту и способах их развития.
Значение занятий шахматами для формирования положительных качеств
личности человека.

Правила поведения и техники безопасности при занятиях шахматами.
Способы физкультурной и шахматной деятельности на уроках физической

культуры.
Способы физкультурной деятельности:
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подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных
упражнений для занятий общефизической подготовкой;

составление комбинаций упражнений для утренней гимнастики
с индивидуальным дозированием физических упражнений;

подбор физических упражнений для организации развивающих, подвижных
игр и спортивных эстафет с шахматной тематикой;

организация и проведение подвижных игр с шахматной тематикой
во время активного отдыха и каникул.

Способы шахматной деятельности:
самостоятельная организация развивающих,  подвижных игр и  спортивных

эстафет с шахматной тематикой, в том числе игр на напольной шахматной доске
в спортивном зале;

подготовка мест для занятий шахматами в спортзале на напольной
шахматной доске.

Физическое совершенствование и развитие навыков игры в
шахматы. Физкультурно-оздоровительная деятельность:
общеразвивающие и специальные упражнения на развитие физических

качеств.
Шахматная деятельность:
подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной

шахматной доске;
спортивные эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных

полей с помощью алгебраической нотации), конструировать в ходе спортивных
эстафет и подвижных игр различные способы ставить мат одинокому королю.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Подвижные шахматы» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ
и историю России через достижения отечественной сборной команды страны

на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Всемирных шахматных олимпиад;
проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения

и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств
личности,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
решение проблем в процессе занятий шахматами;
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ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и
чрезвычайных ситуациях при занятии шахматами.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего
образования у  обучающихся  будут  сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения
средствами шахмат,   развивать   мотивы и   интересы своей   познавательной
деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных
способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой,
соревновательной    и    досуговой    деятельности,    соотносить    свои    действия
с планируемыми результатами в шахматах, определять и корректировать способы
действий в рамках предложенных условий;

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,
анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении
технических приёмов и соревнований по шахматам;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение,    соблюдать    нормы
информационной   избирательности,   этики и этикета.

Предметные результаты

При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание значения шахмат как средства развития общих способностей
и   повышения   функциональных   возможностей   основных   систем   организма
и укрепления здоровья человека;

знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной,
соревновательной и досуговой деятельности;

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии
и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных
упражнений для физического развития;

владение     правилами     поведения     и      требованиями      безопасности
при организации занятий шахматами;

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов
различных соревнований, фестивалей, конкурсов по шахматам;

знание и выполнение тестовых упражнений по шахматной подготовленности
для участия в соревнованиях по шахматам.
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «БАДМИНТОН»

Пояснительная записка

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне
начального общего образования разработан с целью оказания методической
помощи учителю физической культуры   в   создании   рабочей   программы
по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций
в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,
средств и методов обучения по различным видам спорта.

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья
и физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют
разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу,
выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах,
способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков,
воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный
характер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях.

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать
бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической
подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия
бадминтоном   вызывают    значительные    морфофункциональные    изменения
в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное
и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата
к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий
бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка.

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные
эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра
представляет собой  средство  не  только  физического развития,  но  и  активного
отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах
вблизи водоёмов или   просто во дворе дома)   создаёт   прекрасные условия
для насыщения организма человека кислородом во время выполнения
двигательной активности.

Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование у
обучающихся основ   здорового    образа    жизни,    активной    творческой
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими
упражнениями посредством бадминтона, укрепление и сохранение здоровья
обучающихся, приобретение  ими  знаний  и  способов  самостоятельной
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.

Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются:
всестороннее гармоничное   развитие   обучающихся,   создание   условий

для воспроизводства необходимого объёма их двигательной активности в режиме
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учебного дня и досуговой деятельности средствами игры в бадминтон,
бадминтонных упражнений и подвижных игр с элементами бадминтона;

формирование физического, нравственного, психологического и социального
здоровья обучающихся, повышения уровня развития двигательных способностей
в соответствии с сенситивными периодами младшего школьного возраста,
повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры
безопасного поведения на занятиях по бадминтону;

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями
с общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения
технических действий и подвижных игр с элементами бадминтона;

освоение знаний и формирование представлений о бадминтоне как виде
спорта, его истории развития, способах формирования здоровья, физического
развития и физической подготовки обучающихся;

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим
действиям игры в  бадминтон,  правилам организации самостоятельных занятий
бадминтоном;

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного
взаимодействия  и  сотрудничества  в  игровой  и  соревновательной  деятельности
средствами бадминтона;

популяризация бадминтона среди детей, привлечение обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям бадминтоном,
в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Бадминтон». Модуль «Бадминтон» удачно сочетается

практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в содержание
учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика,
спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем
возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического
развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей.

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении
содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура»
–
«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,
«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении
спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов
внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельности
школьных спортивных клубов.

Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором
различных элементов флорбола, с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся;
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из    перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Бадминтон»

Знания о бадминтоне.
Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время занятий

бадминтоном.   Место   для   занятий   бадминтоном.   Спортивное   оборудование
и инвентарь. Одежда для занятий бадминтоном.   Техника   безопасности
при    выполнении    физических    упражнений    бадминтона,    проведении     игр
и спортивных эстафет с элементами бадминтона.

История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене.

Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне.  Показатели
развития физических качеств: гибкости, координации, быстроты.

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие
подвижности суставов. Первые внешние признаки утомления на занятиях
бадминтоном.

Способы самостоятельной деятельности.
Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных

заболеваний и  развития  физических  качеств.  Бадминтон как  вид  двигательной
активности в режиме дня. Правила личной гигиены во время занятий
бадминтоном. Закаливание организма средствами занятий бадминтоном.

Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Упражнения
с элементами бадминтона для профилактики миопии. Планирование
индивидуального  распорядка  дня.  Соблюдение  правил  безопасности  в  игровой
деятельности. Способы самоконтроля за физической нагрузкой при выполнении
игровых упражнений бадминтона. Самостоятельные развивающие, подвижные
игры и спортивные эстафеты, командные перестроения.

Подбор индивидуальных и парных упражнений с разноцветными воланами



Федеральная рабочая программа | Физическая 

18

для профилактики миопии. Подбор и составление комплексов общеразвивающих
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и специальных упражнений бадминтона. Освоение навыков по самостоятельному
ведению общей и специальной разминки.

Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение
спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет
при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор).

Физическое совершенствование.
Организующие команды и приёмы.   Освоение   универсальных   умений

при выполнении организующих команд: «Стройся», «Смирно», «На первый,
рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, два», «Равняйсь»,
«В две шеренги становись».

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд
и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя
на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному
с   равномерной    скоростью.    Совершенствование    универсальных    умений
при выполнении организующих команд и строевых упражнений.

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными
способами передвижений, включая приставные шаги, выпады, прыжки.

Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения
упражнений общей   и   специальной   разминки   на   подготовку   мышц   тела
к выполнению физических упражнений бадминтона. Освоение техники
выполнения упражнений общей и специальной разминки с контролем дыхания.
Самостоятельное проведение разминки по её видам.

Индивидуальные   и   парные   упражнения   с   разноцветными    воланами
для профилактики миопии.

Упражнения для развития моторики и координации с предметами.
Жонглирование рукой, гимнастической палкой, ракеткой шарика, волана.
Основные хваты ракетки. Перемещения с воланом и ракеткой. Смена хвата
и работа ног.

Бадминтонные технические упражнения. Игра у сетки и выпады. Игра у
сетки и начало игры.

Подбор   комплекса   и    демонстрация   техники    выполнения   упражнений
с элементами бадминтона: общеразвивающие, спортивные, профилактические.

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости,
координационно-скоростных способностей.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой,
шариком и воланом. Подвижные игры: «Падающий волан», «Убеги от водящего»,
«Унеси волан», «Четные и нечетные», «Парная гонка волана», «Подбей волан»,
«Загони волан в круг», «Салки с воланами», «Закинь волан», «Бой с тенью»,
«Падающий волан с ракеткой».

Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет и игровых
заданий.
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Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. Выполнение
упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, плечевого
пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). Выполнение
упражнений с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные,
статичные). Освоение правил бадминтона.

Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен ударами.
Отброс слева и справа. Плоские удары в центре корта.

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой
и воланом. Подвижные игры: «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой»,
«Бадминтон левыми руками», «Двурукий бадминтон», «Четные и нечетные».

Планируемые результаты

Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего
образования у обучающихся  будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через  достижения отечественной сборной команды страны на мировых
первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей

при совместной деятельности на принципах доброжелательности и
взаимопомощи; проявление положительных качеств личности и управление

своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству,
эстетическим потребностям;

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними
общего языка и общих интересов;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
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При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные
результаты:
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную   деятельность,   распределять    нагрузку   и    отдых    в    процессе
ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

умение   характеризовать    действия    и    поступки,    давать    им    анализ
и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
оценка собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;

организация    самостоятельной     деятельности     с     учетом     требований
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными образцами.

Предметные результаты

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего
образования у обучающихся  будут сформированы следующие предметные
результаты:

представления    о    значении    занятий    бадминтоном     как     средством
для укрепления здоровья, профилактики глазных заболеваний, организации
досуговой деятельности и воспитания физических качеств человека;

знания истории зарождения бадминтона, достижения отечественных
спортсменов – бадминтонистов на международной арене;

представление о сущности и основных правилах игры в бадминтон;
умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений:

общефизической, корригирующей направленности, подготовительного,
специального воздействия для занятий бадминтоном, для развития двигательных
способностей, индивидуальных и парных бадминтонных технических элементов,
техники их выполнения;

демонстрация навыков безопасного поведения во время занятий
бадминтоном, личной гигиены, выполнения требований к спортивной одежде и
обуви, спортивному инвентарю для занятий бадминтоном;

демонстрация навыков систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, показателями физического развития и физической подготовленности;
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демонстрация универсальных умений при выполнении организующих
команд и строевых упражнений;

умение выполнять и составлять комплексы общеразвивающих, специальных
и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, координации,
гибкости;

демонстрация техники выполнения общеразвивающих, спортивных,
профилактических упражнений с элементами бадминтона;

умение выполнять бадминтонные технические упражнения: выпады, начало
игры, игра у сетки, подача и обмен ударами, отброс слева и справа, плоские удары
в центре корта;

умение организовать самостоятельные занятия бадминтоном со
сверстниками, подвижные игры с элементами бадминтоном;

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной
физической подготовке и умение оценивать по показателям индивидуальный
уровень физической подготовленности;

проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры общения
и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
в учебной и игровой деятельности на занятиях бадминтоном.

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ТРИАТЛОН»

Пояснительная записка

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне
начального образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному
предмету  «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе
образования   и    использования    спортивно-ориентированных    форм,    средств
и методов обучения по различным видам спорта.

Триатлон,  как  комплексный вид спорта,  объединяет  наиболее  популярные
циклические спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег и способствует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию,
патриотическому воспитанию обучающихся и личностному самоопределению.
Занятия триатлоном обеспечивают эффективное развитие физических качеств,
имеют оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования
всех систем организма человека.

Использование средств триатлона в образовательной деятельности
содействуют формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты
характера (целеустремленность, настойчивость, решительность,
коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах),
дают возможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности,
самообладания, терпимости, ответственности.
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Целью     изучение      модуля      «Триатлон»      является      формирование
у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению
собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия
физической культурой  и  спортом с использованием средств вида спорта
«триатлон».

Задачами изучения модуля «Триатлон» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей младшего школьного возраста,

увеличение объёма их двигательной активности;
формирование    общих    представлений    о    виде     спорта    «триатлон»,

его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом
развитии и физической подготовке обучающихся;

укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей их организма средствами триатлона;

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося
средствами триатлона и создание необходимых предпосылок для его
самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к предмету «Физическая культура» средствами триатлона;

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
триатлоном в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Триатлон». Модуль «Триатлон» доступен для

освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и
гендерных особенностей и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие),
предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным
категориям   обучающихся,   независимо   от   уровня   их   физического развития
и гендерных особенностей.

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке
обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
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Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором
различных элементов триатлона, с учётом возраста и физической
подготовленности обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из    перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Триатлон»

Знания о триатлоне.
История зарождения триатлона. Легендарные отечественные и зарубежные

триатлонисты и тренеры. Достижения Национальной сборной команды страны
по триатлону на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх.

Словарь терминов  и определений по  триатлону. Спортивные дисциплины
(разновидности) триатлона.

Первые правила соревнований по триатлону. Современные правила
соревнований по триатлону.

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по триатлону.
Инвентарь и оборудование для занятий триатлоном. Основные узлы

спортивного велосипеда, основы технического обслуживания велосипеда.
Правила безопасного поведения во время занятий триатлоном.
Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований 

по триатлону.
Триатлон, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития

физических качеств.
Режим дня обучающегося при занятиях триатлоном. Правила личной гигиены 

во время занятий триатлоном.
Способы самостоятельной деятельности.
Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви 
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для занятий триатлоном.
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Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической
нагрузкой.

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях триатлоном.
Подбор велосипеда с учетом роста.

Основы организации самостоятельных занятий триатлоном.
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение

игр с элементами триатлона со сверстниками в активной досуговой
деятельности.

Составление комплексов различной направленности: утренней
гигиенической гимнастики,  корригирующей  гимнастики,  дыхательной
гимнастики,  упражнений для укрепления суставов, упражнений для развития
физических качеств, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и
профилактики плоскостопия.

Подбор и составление комплексов упражнений,  направленные на развитие
специальных физических качеств триатлониста самостоятельно и при участии
и помощи родителей;

Контрольно-тестовые   упражнения   по   общей    физической,   специальной
и технической подготовке.

Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы специальной

разминки перед соревнованиями.
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных

упражнений (в том числе в воде).
Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений

и двигательных навыков, необходимых в триатлоне.
Способы регулирования физической нагрузки при занятиях триатлоном. 
Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона.
Подвижные игры в воде: «Поплавок», «Звездочка», «Кто дальше

проскользит»,
«Пятнашки», «Караси и щуки», игры с мячом и различными предметами. 
Подвижные игры с использованием велосипеда: «Кто дольше простоит»,

«Змейка», «Коснись ногой земли», ««Подними предмет», «Собери пирамидку».
Подвижные игры на площадке: «Пятнашки», «Чехарда», игры с мячом. 
Эстафеты, направленные на развитие физических и специальных качеств. 
Техника передвижения:
в воде: упражнения для начального обучения технике спортивных способов

плавания – кроль на груди и кроль на спине (имитационные упражнения на суше,
упражнения в воде с неподвижной опорой, с подвижной опорой, без опоры):
упражнения для изучения движений ногами,  согласования движений ногами и
дыхания движений руками, движений руками и дыхания, упражнения для
изучения общего согласования движений;
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на велосипеде: правильная посадка, обучение началу движения,
передвижению на велосипеде, торможению и остановке, формирование навыка
сохранения равновесия на неустойчивой опоре (велосипеде), езда в положении

сидя в седле или стоя на педалях, с поворотами и разворотами, по кругу,
«змейкой»; бегом: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и

скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные дистанции и с
различной

скоростью.
Учебные соревнования по триатлону. Участие в соревновательной

деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через достижения российских спортсменов и Национальной сборной

команды страны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских
играх; проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения

и взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности
на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности средствами триатлона;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств и способов её осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,
собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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умение   характеризовать    действия    и    поступки,    давать    им    анализ
и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться
о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности,
оценка собственного поведения и поведения окружающих;

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;

способность организации самостоятельной деятельности с учётом
требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий;

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

владение    основами    самоконтроля,     самооценки,     принятия     решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Предметные результаты

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

представления о роли и значении занятий триатлоном, как средством
укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека;

знания по истории возникновения триатлона, достижениях Национальной
сборной команды страны по триатлону на чемпионатах мира, Европы,
Олимпийских играх; о легендарных отечественных и зарубежных триатлонистах
и тренерах;

знания о спортивных дисциплинах триатлона и основных правилах
соревнований по триатлону;

навыки безопасного поведения во время занятий триатлоном и посещений
соревнований по триатлону;

знания и   соблюдение   базовых   правил   личной   гигиены,   требований
к спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий триатлоном;

знания о базовых навыках самоконтроля и наблюдения за своим физическим
состоянием и величиной физических нагрузок;

знания основ организации самостоятельных занятий физической культурой
и спортом со сверстниками, организации и проведения со сверстниками
подвижных игр специальной направленности с элементами триатлона;

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней
гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,
для формирования осанки, профилактики плоскостопия;
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умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих
упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, упражнений
для     укрепления     голеностопных     суставов,     специальных     упражнений
для формирования технических навыков триатлониста;

умение    выполнять     различные     виды     передвижений     характерных
для триатлона (плавание, велогонка, бег) в упрощенных условиях естественной
среды (оборудованные водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) в учебной,
игровой и соревновательной деятельности;

умение демонстрировать базовые навыки спортивного плавания включая:
прыжки в воду, скольжения, повороты, умение ориентироваться в воде, плавание
кролем на груди и на спине;

умение выполнять индивидуальные технические приемы на велосипеде
включая: быструю и безопасную посадку на велосипед, разгон, остановки,
прохождение поворотов и разворотов;

знание назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение
основными навыками технического обслуживания велосипеда;

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники
движений в различных сегментах триатлона, устранять ошибки после подсказки
учителя;

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по триатлону
(или по входящим в триатлон спортивным дисциплинам) на укороченных
дистанциях и по упрощенным правилам;

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной
физической подготовке триатлониста.

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ЛАПТА»

Пояснительная записка

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне начального
общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету
«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения
по различным видам спорта.

Русская лапта   –   одна из   древнейших   национальных   спортивных   игр.
В настоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой
можно заниматься с дошкольного возраста и   продолжать   эту деятельность
на протяжении многих лет жизни.

Лапта   является    универсальным    средством    физического    воспитания
и   способствует   гармоничному    развитию,    укреплению    здоровья    детей.
В образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному
развитию
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у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и
системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их
функциональный уровень.

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической
доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется
больших средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря.
Эту игру можно организовать   для   мальчиков   и   девочек,   как   в   зале,   так
и на открытом воздухе.

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств
обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности,
развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию
комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процесс
обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее
индивидуальности, творческого отношения к деятельности.

Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья,
ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом
с использованием средств вида спорта «лапта».

Задачами изучения модуля «Лапта» являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма

их двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных   возможностей   их   организма,    обеспечение    безопасности
на занятиях по лапте;

формирование общих представлений о лапте, ее истории развития,
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии
и физической подготовке обучающихся;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к учебному предмету «Физическая культура» средствами лапты;

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Лапта». Модуль «Лапта» доступен для освоения всем

обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных
особенностей,   и    расширяет    спектр   физкультурно-спортивных   направлений
в общеобразовательных организациях.
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Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении
содержательных   компонентов   и   модулей   по   легкой   атлетике,   подвижным
и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках
внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов,
подготовке обучающихся  к  сдаче норм ГТО и  участии в спортивных
мероприятиях.

Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах:
при  самостоятельном  планировании  учителем  физической  культуры

процесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором
различных элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности
обучающихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из    перечня,    предлагаемого    образовательной    организацией,    включающей,
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет
посещения обучающимися спортивных секций, школьных  спортивных  клубов,
включая  использование  учебных  модулей  по  видам  спорта  (рекомендуемый
объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа).

Содержание модуля «Лапта»

Знания о лапте.
История зарождения лапты. Современное состояние лапты в Российской 

Федерации.
Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях

и инвентаре.
Правила безопасного поведения во время занятий лаптой.
Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий 

лаптой.
Способы самостоятельной деятельности.
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр 

специальной направленности с элементами лапты.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
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Дневник самонаблюдения.
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Правила безопасного поведения во время соревнований по лапте в качестве
зрителя, болельщика.

Подбор    и    составление    комплексов    общеразвивающих,    специальных
и имитационных упражнений для занятий лаптой.

Тестирование уровня физической подготовленности игроков в
лапту. Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами

для развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств,
ловкости, выносливости, гибкости).

Подвижные игры   с   элементами   лапты:   «Поймай   лису»,   «Баскетбол
с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие.

Специально-подготовительные упражнения для начального обучения
технике игры в лапту.

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в лапту. Участие
в соревновательной деятельности.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России через знание истории и современного состояния развития лапты;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения
и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств
личности,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
решение проблем в процессе занятий лаптой;

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности
и чрезвычайных ситуациях при занятии лаптой.

Метапредметные результаты

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего
образования у  обучающихся  будут  сформированы следующие метапредметные
результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты
и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать
успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;
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умение  самостоятельно  планировать пути достижения целей, в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее    эффективные    способы
решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,
оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их
решения;

владение    основами    самоконтроля,     самооценки,     принятия     решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.

Предметные результаты

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

понимание роли и значения занятий  лаптой в  формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и
сохранении индивидуального здоровья;

знание правил проведения соревнований по лапте в учебной,
соревновательной и досуговой деятельности;

освоение и   демонстрация   основных   технических   приемов   в   защите
и нападении игры «лапта»;

умение подбирать, составлять и   осваивать самостоятельно, при   участии
и помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных
и имитационных упражнений для занятий лаптой;

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем
и оборудованием, правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий
по лапте;

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе
занятий лаптой, применять средства восстановления организма после физической
нагрузки;

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные
упражнения для развития    физических    качеств,    базовых    технических
приемов;

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов
различных соревнований, участие в соревнованиях по лапте;

знание  и  выполнение  тестовых  упражнений  по  физической
подготовленности игроков в лапту.



Федеральная рабочая программа | Физическая 

20

ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ»

Пояснительная записка

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол)
на уровне начального общего образования разработан с целью оказания
методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей
программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Футбол – это одно из  самых доступных,  популярных и массовых средств
физического развития и укрепления здоровья широких слоев  населения. Игра
занимает ведущее место в общей системе физического воспитания
подрастающего поколения.  Командный  характер  игры  «футбол»  воспитывает
чувство  дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные
моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и
соперникам, дисциплинированность, активность и личные качества –
самостоятельность, инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности
необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические
качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к
неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и
спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера:
смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества.

Систематические занятия футболом обеспечивают каждому обучающемуся
всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья,
увеличение продолжительности  жизни  и  работоспособности,  приобретение
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.

Целью изучения модуля «Футбол для всех» является формирование
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни подрастающего поколения с использованием средств игры «футбол».

Задачами изучения модуля «Футбол» являются:
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела

средствами футбола;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью с использованием средств футбола;

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств
и повышение функциональных способностей организма;

воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм
коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной
деятельности в футболе;
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популяризация и увеличение числа занимающихся футболом.
Место и роль модуля «Футбол для всех». Модуль «Футбол для всех»

расширяет и дополняет знания, полученные в результате освоения рабочей
программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего
образования, содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочной
деятельности,  системы дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности и деятельности школьного спортивного клуба.

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал
в разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов
игры в футбол с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся.

Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры
процесса

освоения обучающимися   учебного материала по футболу с   учётом возраста
и физической подготовленности обучающихся;

в виде целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого
за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов    обучающихся
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах
–
по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности
школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по
видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по
34 часа).

Содержание модуля «Футбол для всех»

Знания о футболе.
Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. 

Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом.
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. Самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств

футболиста различного амплуа.
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.
Способы самостоятельной деятельности.
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Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом
в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение
подвижных игр с элементами футбола во время активного отдыха и каникул.
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Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным мячом,
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений.

Тестирование уровня физической подготовленности в
футболе. Физическое совершенствование.
Общеразвивающие физические упражнения: комплексы подготовительных

и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки
футболиста.

Основные термины футбола.
Приобретение двигательных навыков и технических навыков игры в
футбол. Подвижные игры (без мяча и с мячом):
«Пятнашки» («салки»), «Спиной к финишу», «Собачки», «Собачки

в квадрате», «Бой петухов», «Мяч в стенку», «Передачи мяча с перебежками»,
«Передачи мяча капитану», «Точный удар», «Футбольный слалом»,
«Кто быстрее?», «Нападающие тройки», «Быстрее к флажку», «Самый меткий»,
«Охотники за   мячами»,   «Ловцы   игрока   без   мяча»,   «Всадники»,   «Квадрат
с водящими», «Футбол крабов», «В одни ворота», «Взять крепость», «Быстрый
танец», «Бросок мяча ступнями», «Разорви цепь», «Обгони мяч», «Вызов
номеров»,
«Только   своему»,   «Салки   в   тройках»,   «Верни   мяч   головой   капитану»,
«Отбери мяч» и другие.

Базовые двигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола.
Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие

основные качества, необходимые для   овладения   техникой   и    тактикой
футбола (сила и быстрота мышц рук и ног, сила и гибкость мышц туловища,
быстрота реакции и ориентировки в пространстве).

Подводящие упражнения и элементы соревновательного
направления. Индивидуальные технические действия.
Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней

частью подъема,  внешней частью подъема,  носком,  резаный удар,  удар-бросок
стопой, с полулета.

Остановка мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, грудью.
Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков, хорошо

владеющих ведением мяча. Упражнения для разучивания ведения мяча.
Обманные движения (финты): «уходом», «уходом с ложным замахом на удар»,

«проброс мяча мимо соперника».
Отбор мяча: запрещенные приемы при отборе мяча. Отбор мяча

накладыванием стопы, выбиванием, перехватом.
Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля катящегося и низколетящего

мяча, полувысокого мяча, ловля мяча в прыжке. Ловля высоколетящего,
полувысокого, летящего в стороне мяча.

Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. Отбивание
мяча ладонями, кулаком или кулаками. Введение мяча в игру. Вбрасывание мяча
из-за плеча, сбоку, снизу. Выбивание мяча ногой с рук.
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Тактика игры и обороны: индивидуальные тактические способы ведения
единоборства с соперником. Техника выполнения открывания, отвлечения
соперника.

Техника выполнения приема «маневрирование». Передачи мяча и их
предназначение. Способы передачи мяча. Удары по воротам.

Групповые тактические действия в атаке и обороне. Действия против
соперника без мяча и с мячом.

Тактика игры вратаря: выбор места в воротах. Упражнения для разучивания
приемов игры на выходах. Введение мяча в игру. Руководство действиями
партнеров в обороне. Участие вратаря в атакующих действиях партнеров.

Учебные игры в футбол по упрощенным правилам.

Планируемые результаты

Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.

Личностные результаты

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные
результаты:

формирование чувства гордости за отечественных футболистов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,

принятие и освоение социальной роли обучающего;
развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания во время игры в футбол;
развитие   навыков    сотрудничества    со    сверстниками    и    взрослыми

в разных игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы
из спорных ситуаций во время игры в футбол;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни.

Метапредметные результаты

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего
образования у  обучающихся  будут  сформированы следующие метапредметные
результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
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деятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол;
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в  соответствии с  правилами и условиями игры в футбол,  определять
наиболее эффективные способы достижения игрового результата;

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной игровой деятельности;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;

владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола
и  активное  их  использование  в  самостоятельно  организованной физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности.

Предметные результаты

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
результаты:

формирование первоначальных представлений о развитии футбола,
олимпийского движения;

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры на основе игры в футбол и другие);

формирование навыка систематического наблюдения за  своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела и другие), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);

применение и изложение в доступной форме полученных знаний
о физической культуре и футболе, грамотно использование понятийного

аппарата; освоениеправил поведения и безопасности во время
занятий

и соревнований по футболу;
приобретение навыка правильно подбирать одежду и обувь для занятий 

и соревнований по футболу;
приобретение важных двигательных навыков, необходимых для игры

в футбол;
овладение основными терминологическими понятиями спортивной игры; 
освоение некоторых навыков первичной технической подготовки футболиста

(выполнение ударов по мячу ногами и головой, остановка мяча, ведение мяча
и выполнение финтов, отбор мяча);

знание о некоторых индивидуальных и групповых тактических действиях
в атаке и в обороне;

формирование общего представления о технике и тактике игры вратаря; 
применение во время игры в футбол всех основных технических элементов

(техника перемещения, передача и ловля мяча).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической

культуре
2 Понятие «физическая 

культура» как занятия
физическими упражнениями
и спортом по укреплению 
здоровья, физическому 
развитию и физической 
подготовке. Связь
физических  упражнений
с движениями животных
и трудовыми действиями
древних людей

Обсуждают рассказ учителя о видах 
спорта и занятиях физическими 
упражнениями,
которым обучают школьников на 
уроках физической культуры, 
рассказывают
об известных видах спорта и
проводят примеры  упражнений,
которые умеют выполнять.
Проводят наблюдение за
передвижениями животных и  выделяют
общие признаки
с передвижениями человека.
Проводят сравнение между
современными физическими
упражнениями  и  трудовыми действиями
древних охотников,
устанавливают возможную связь между ними

Итого по разделу 2
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Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1 Режим дня школьника 1 Режим дня и правила его 

составления и соблюдения
Обсуждают предназначение режима дня,
определяют основные дневные 
мероприятия первоклассника и 
распределяют их по часам
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с утра до вечера.
Знакомятся с таблицей режима дня
и правилами её оформления, уточняют
индивидуальные мероприятия и заполняют 
таблицу (по образцу, с помощью 
родителей)

Итого по разделу 1
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура
1.1 Гигиена человека 1 Гигиена человека

и требования к проведению
гигиенических процедур

Знакомятся с понятием «личная гигиена», 
обсуждают положительную связь личной 
гигиены с состоянием здоровья человека. 
Знакомятся с гигиеническими 
процедурами и правилами их выполнения,
устанавливают время их проведения
в режиме дня

1.2 Осанка человека 1 Осанка и комплексы
упражнений
для правильного её развития

Знакомятся с понятием «осанка человека», 
правильной и неправильной формой 
осанки, обсуждают её отличительные 
признаки.
Знакомятся с возможными причинами
нарушения осанки и способами её 
профилактики.
Определяют целесообразность 
использования физических упражнений для 
профилактики нарушения осанки.
Разучивают упражнения для профилактики
нарушения осанки (упражнения
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для формирования навыка прямостояния
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и упражнения для развития силы отдельных
мышечных групп

1.3 Утренняя зарядка
и физкультминутки
в режиме дня 
школьника

1 Физические упражнения
для физкультминуток
и утренней зарядки

Обсуждают рассказ учителя
о физкультминутке как комплексе 
физических упражнений, её предназначении в
учебной
деятельности учащихся младшего 
школьного возраста.
Устанавливают положительную связь между 
физкультминутками и предупреждением 
утомления во время учебной деятельности, 
приводят примеры её планирования в 
режиме учебного дня.
Разучивают комплексы 
физкультминуток в положении сидя и 
стоя на месте
(упражнения на усиление активности 
дыхания, кровообращения и внимания; 
профилактики утомления мышц пальцев рук и
спины).
Обсуждают рассказ учителя о пользе 
утренней зарядки, правилах выполнения, 
входящих
в неё упражнений.
Уточняют название упражнений
и последовательность их 
выполнения в комплексе.
Разучивают комплекс утренней 
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зарядки, контролируют правильность и
последовательность выполнения входящих
в него упражнений (упражнения для усиления
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дыхания и работы сердца; для мышц рук, 
туловища, спины, живота и ног; 
дыхательные
упражнения для восстановления организма)

Итого по разделу 3
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура
2.1 Гимнастика

с основами 
акробатики

18 Правила поведения 
на уроках физической
культуры, подбора одежды 
для занятий в спортивном 
зале и на открытом воздухе.
Гимнастика с основами
акробатики.
Исходные положения
в физических упражнениях:
стойки, упоры, седы,
положения лёжа. 
Строевые упражнения: 
построение
и перестроение в одну и две
шеренги, стоя на месте, 
повороты направо и налево,
передвижение в колонне
по одному с 
равномерной скоростью.
Гимнастические
упражнения: стилизованные
способы передвижения

Знакомятся с правилами поведения на 
уроках физической культуры, требованиями
к обязательному их соблюдению.
Знакомятся с формой одежды для занятий 
физической культурой в спортивном зале 
и в домашних условиях, во время 
прогулок на открытом воздухе.
Знакомятся с понятием «исходное 
положение» и значением исходного 
положения
для последующего выполнения упражнения.
Наблюдают образец техники учителя, 
уточняют требования к выполнению 
отдельных исходных положений.
Разучивают основные исходные положения 
для выполнения гимнастических 
упражнений, их названия и требования к 
выполнению (стойки; упоры; седы, 
положения лёжа).
Наблюдают и анализируют образец 
техники учителя, уточняют выполнение 
отдельных технических элементов.
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ходьбой и бегом, Разучивают способы построения стоя на месте
(шеренга, колонна по одному, две шеренги,
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упражнения
с гимнастическим мячом
и гимнастической скакалкой,
стилизованные 
гимнастические прыжки.
Акробатические 
упражнения: подъём
туловища из положения 
лёжа на спине и животе, 
подъём ног из положения 
лёжа на животе, сгибание 
рук в положении упор лёжа,
прыжки в группировке, 
толчком двумя ногами, 
прыжки в упоре на руки, 
толчком двумя ногами

колонна по одному и по два). 
Разучивают повороты, стоя на месте
(вправо, влево).
Разучивают передвижение ходьбой в 
колонне по одному с равномерной 
скоростью.
Наблюдают и анализируют образцы техники
гимнастических упражнений учителя, 
уточняют выполнение отдельных 
элементов. Разучивают стилизованные 
передвижения (гимнастический шаг; 
гимнастический бег; чередование 
гимнастической ходьбы
с гимнастическим бегом).
Разучивают упражнения с гимнастическим 
мячом (подбрасывание одной рукой и 
двумя руками; перекладывание с одной 
руки
на другую; прокатывание под ногами; 
поднимание ногами из положения 
лёжа на полу).
Разучивают упражнения со скакалкой 
(перешагивание и перепрыгивание через 
скакалку, лежащую на полу; поочерёдное
и последовательное вращение сложенной
вдвое скакалкой одной рукой с правого
и левого бока, двумя руками с правого
и левого бока, перед собой).
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Разучивают упражнения в гимнастических
прыжках (прыжки в высоту с разведением рук
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и ног в сторону; с приземлением
в полуприседе; с поворотом в правую и левую 
сторону).
Наблюдают и анализируют образцы техники 
учителя, контролируют её выполнение 
другими учащимися, помогают им 
исправлять ошибки.
Обучаются подъёму туловища из 
положения лёжа на спине и животе.
Обучаются подъёму ног из положения 
лёжа на животе.
Обучаются сгибанию рук в положении 
упор лёжа.
Разучивают прыжки в группировке, 
толчком двумя ногами.
Разучивают прыжки в упоре на руках, толчком
двумя ногами

2.2 Лыжная подготовка 12 Переноска лыж к месту 
занятия. Основная стойка
лыжника. Передвижение
на лыжах ступающим шагом
(без палок). Передвижение 
на лыжах скользящим 
шагом (без палок)

По образцу учителя разучивают выполнение
строевых команд: «Лыжи на плечо!»;
«Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на
месте
в одну шеренгу.
Разучивают способы передвижения в колонне
по два с лыжами в руках.
Наблюдают и анализируют образец техники 
передвижения на лыжах учителя ступающим
шагом, уточняют отдельные её элементы.
Разучивают имитационные упражнения
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техники передвижения на лыжах ступающим 
шагом, контролируют отдельные её элементы.
разучивают и совершенствуют технику 
ступающего шага во время передвижения
по учебной дистанции.
Наблюдают и анализируют образец техники 
передвижения на лыжах учителя скользящим
шагом, уточняют отдельные её элементы, 
сравнивают с техникой ступающего шага, 
выделяют отличительные признаки.
Разучивают имитационные упражнения 
техники передвижения на лыжах 
скользящим шагом без лыж, контролируют 
отдельные её элементы (по фазам движения 
и в полной
координации).
Разучивают технику передвижения
скользящим шагом в полной координации
и совершенствуют её во время 
прохождения учебной дистанции

2.3 Лёгкая атлетика 18 Равномерная ходьба
и равномерный бег.
Прыжки в длину и высоту 
с места толчком двумя 
ногами, в высоту с 
прямого разбега

Обучаются равномерной ходьбе в 
колоне по одному с использованием 
лидера (передвижение учителя).
Обучаются равномерной ходьбе в 
колонне по одному с изменением 
скорости
передвижения с использованием метронома.
Обучаются равномерной ходьбе в 
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колонне по одному с изменением 
скорости
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передвижения (по команде).
Обучаются равномерному бегу в колонне
по одному с невысокой скоростью
с использованием лидера 
(передвижение учителя).
Обучаются равномерному бегу в колонне
по одному с невысокой скоростью.
Обучаются равномерному бегу в колонне
по одному с разной скоростью 
передвижения с использованием лидера.
Обучаются равномерному бегу в колонне
по одному с разной скоростью 
передвижения (по команде).
Обучаются равномерному бегу в колонне
по одному в чередовании с равномерной 
ходьбой (по команде).
Знакомятся с образцом прыжка учителя
и правилами его выполнения 
(расположение у стартовой линии, принятие
исходного положения перед прыжком; 
выполнение приземления после фазы 
полёта; измерение результата после 
приземления).
Разучивают одновременное отталкивание 
двумя ногами (прыжки вверх из 
полуприседа на месте; с поворотом в правую
и левую сторону).
Обучаются приземлению после спрыгивания
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с горки матов.
Обучаются прыжку в длину с места в 
полной координации.
Наблюдают выполнение образца 
техники прыжка в высоту с прямого 
разбега, анализируют основные его фазы
(разбег, отталкивание, полёт, 
приземление).
Разучивают фазу приземления (после 
прыжка вверх толчком двумя ногами; после 
прыжка вверх-вперёд толчком двумя ногами
с невысокой площадки).
Разучивают фазу отталкивания (прыжки 
на одной ноге по разметкам, 
многоскоки,
прыжки толчком одной ногой вперёд-вверх
с места и с разбега с приземлением).
Разучивают фазы разбега (бег по 
разметкам с ускорением; бег с ускорением
и последующим отталкиванием).
Разучивают выполнение прыжка в длину
с места, толчком двумя в полной координации

2.4 Подвижные
и спортивные игры

19 Считалки
для самостоятельной 
организации подвижных игр

Разучивают считалки для проведения 
совместных подвижных игр; используют 
их при распределении игровых ролей среди
играющих.
Разучивают игровые действия и правила
подвижных игр, обучаются способам 
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организации и подготовки игровых 
площадок.
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Обучаются самостоятельной организации
и проведению подвижных игр
(по учебным группам).
Играют в разученные подвижные игры

Итого по разделу 67
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура
3.1 Подготовка

к выполнению
нормативных 
требований
комплекса ГТО

26 Развитие основных 
физических качеств 
средствами спортивных
и подвижных игр.
Подготовка к выполнению
нормативных требований
комплекса ГТО

Демонстрация прироста 
показателей физических качеств к 
нормативным требованиям 
комплекса ГТО

Итого по разделу 26
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

99
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2 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической

культуре
3 Из истории возникновения

физических упражнений
и первых соревнований. 
Зарождение Олимпийских
игр древности

Обсуждают рассказ учителя о появлении 
подвижных игр, устанавливают связь 
подвижных игр с подготовкой к 
трудовой
и военной деятельности, приводят 
примеры из числа освоенных игр.
Обсуждают рассказ учителя
о появлении первых соревнований, 
связывают их появление с 
появлением правил и судей, 
контролирующих
их выполнение.
Приводят примеры современных 
спортивных соревнований и объясняют роль 
судьи
в их проведении.
Обсуждают рассказ учителя, анализируют
поступок Геракла как причину
проведения спортивных состязаний.
Готовят небольшие сообщения
о проведении современных Олимпийских игр
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в Москве и Сочи
(домашняя работа учащихся)

Итого по разделу 3
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Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1 Физическое развитие

и его измерение
9 Физическое развитие и

его измерение.
Физические
качества человека: сила,
быстрота,
выносливость, гибкость,
координация
и способы их измерения.
Составление дневника 
наблюдений по физической
культуре

Знакомятся с понятием «физическое 
развитие» и основными показателями 
физического развития (длина и масса тела, 
форма осанки). Наблюдают за образцами 
способов измерения длины и массы тела, 
определения формы осанки.
Разучивают способы измерения длины 
тела и формы осанки (работа в парах).
Обучаются измерению массы тела
(с помощью родителей).
Составляют таблицу наблюдения
за физическим развитием и проводят 
измерение его показателей в конце каждой
учебной четверти (триместра).
Знакомятся с понятием «физические
качества», рассматривают физические 
качества как способность человека выполнять
физические упражнения, жизненно важные
двигательные, спортивные и трудовые 
действия.
Устанавливают положительную связь между 
развитием физических качеств и 
укреплением здоровья человека.
Знакомятся с понятием «сила», 
рассматривают силу как физическое качество 
человека
и анализируют факторы, от которых зависит
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проявление силы (напряжение мышц
и скорость их сокращения).
Разучивают упражнения на развитие силы 
основных мышечных групп (рук, ног, спины
и брюшного пресса).
Наблюдают за процедурой измерения силы
с помощью тестового упражнения
(прыжок в длину с места толчком двумя
ногами).
Обучаются навыку измерения результатов 
выполнения тестового упражнения (в парах); 
Составляют таблицу наблюдений за развитием
физических качеств, проводят измерение
показателей силы в конце каждой учебной 
четверти (триместра), рассчитывают 
приросты результатов.
Знакомятся с понятием «быстрота», 
рассматривают быстроту как физическое 
качество человека, анализируют 
факторы, от которых зависит проявление 
быстроты (быстрота реакции, скорость 
движения).
Разучивают упражнения на развитие 
быстроты (скорость реакции, скорость бега, 
скорость движения основными звеньями 
тела).
Наблюдают за процедурой измерения
быстроты с помощью теста
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падающей линейки.
Обучаются навыку измерения результатов
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выполнения тестового упражнения
(работа в парах).
Проводят измерение показателей быстроты
в конце каждой учебной четверти 
(триместра) и вносят результаты в таблицу 
наблюдений за развитием физических 
качеств, рассчитывают приросты 
результатов.
Знакомятся с понятием «выносливость», 
рассматривают выносливость как 
физическое качество человека, анализируют 
факторы,
от которых зависит проявление выносливости 
(потребление кислорода, лёгочная 
вентиляция, частота сердечных сокращений).
Разучивают упражнения на развитие 
выносливости (ходьба и бег с 
равномерной скоростью по учебной 
дистанции).
Наблюдают за процедурой измерения 
выносливости с помощью теста в приседании
до первых признаков утомления.
Обучаются навыку измерения 
результатов выполнения тестового 
упражнения (работа в парах).
Проводят измерение показателей 
выносливости в конце каждой учебной 
четверти (триместра) и вносят 
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результаты в таблицу наблюдений за 
развитием
физических качеств, рассчитывают приросты



Федеральная рабочая программа | Физическая 

23

результатов.
Знакомятся с понятием «гибкость», 
рассматривают гибкость как физическое 
качество человека, анализируют 
факторы, от которых зависит проявление 
гибкости
(подвижность суставов и эластичность мышц). 
Разучивают упражнения на развитие гибкости 
(повороты и наклоны в разные стороны, 
маховые движения руками и ногами) 
Наблюдают за процедурой измерения гибкости 
с помощью упражнения наклон вперёд.
Знакомятся с понятием «равновесие», 
рассматривают равновесие как физическое
качество человека, анализируют факторы, 
от которых зависит проявление 
равновесия (точность движений, 
сохранение поз
на ограниченной опоре).
Разучивают упражнения на развитие 
гибкости (передвижение по ограниченной 
опоре,
прыжки по разметкам).
Наблюдают за процедурой измерения 
равновесия с помощью длительного 
удержания заданной позы в 
статическом режиме с помощью 
упражнения наклон вперёд.
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Осваивают навык измерения результатов
выполнения тестового упражнения
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(работа в парах).
Проводят измерение равновесия в конце
каждой учебной четверти (триместра)
и вносят результаты в таблицу наблюдений 
за развитием физических качеств, 
рассчитывают приросты результатов.
Знакомятся с образцом таблицы оформления
результатов измерения показателей 
физического развития и физических качеств,
обсуждают и уточняют правила её 
оформления.
Составляют таблицу индивидуальных
показателей измерения физического развития
и физических качеств по учебным
четвертям/триместрам (по образцу).
Проводят сравнение показателей 
физического развития и физических качеств
и устанавливают различия между ними
по каждой учебной 
четверти (триместру)

Итого по разделу 9
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура
1.1 Занятия

по укреплению
здоровья

1 Закаливание организма 
обтиранием. Составление
комплекса утренней зарядки
и физкультминутки

Знакомятся с влиянием закаливания 
при помощи обтирания на укрепление
здоровья, с правилами проведения
закаливающей процедуры.
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для занятий в домашних
условиях

Рассматривают и обсуждают 
иллюстративный материал, уточняют правила
закаливания
и последовательность его приёмов
в закаливающей процедуре.
Разучивают приёмы закаливания при помощи
обтирания (имитация):
1 – поочерёдное обтирание каждой 
руки (от пальцев к плечу);
2 – последовательное обтирание шеи, 
груди и живота (сверху вниз);
3 – обтирание спины (от боков к 
середине); 4 – поочерёдное обтирание 
каждой ноги (от пальцев ступни к бёдрам);
5 – растирание тела сухим полотенцем
(до лёгкого покраснения кожи)

1.2 Индивидуальные
комплексы утренней
зарядки

2 Составление комплекса
утренней зарядки
и физкультминутки
для занятий в домашних
условиях

Наблюдают за образцом выполнения 
упражнений учителем, уточняют правила
и последовательность выполнения
упражнений комплекса.
Записывают комплекс утренней зарядки
в дневник физической культуры с 
указанием дозировки упражнений.
Разучивают комплекс утренней зарядки
(по группам).
Разучивают правила безопасности при
проведении утренней зарядки в домашних
условиях, приводят примеры организации
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мест занятий.
Составляют индивидуальный комплекс
утренней зарядки по правилам
из предлагаемых упражнений, определяют их 
последовательности и дозировки 
(упражнения на пробуждение мышц; 
усиление дыхания
и кровообращения; включение в работу мышц
рук, туловища, спины, живота и ног;
восстановление дыхания)

Итого по разделу 3
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура
2.1 Гимнастика 14 Правила поведения Разучивают правила поведения на уроках

с основами на занятиях гимнастикой гимнастики и акробатики, знакомятся
акробатики и акробатикой. Строевые с возможными травмами в случае их

команды в построении невыполнения.
и перестроении в одну Выступают с небольшими сообщениями
шеренгу и колонну о правилах поведения на уроках, приводят
по одному; при поворотах примеры соблюдения правил поведения
направо и налево, стоя в конкретных ситуациях.
на месте и в движении. Обучаются расчёту по номерам, стоя в одной
Передвижение в колонне шеренге.
по одному с равномерной Разучивают перестроение на месте из одной
и изменяющейся скоростью шеренги в две по команде «Класс, в две
движения. шеренги стройся!» (по фазам движения
Упражнения разминки и в полной координации).
перед выполнением Разучивают перестроение из двух шеренг
гимнастических в одну по команде «Класс, в одну шеренгу
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упражнений. Прыжки
со скакалкой на двух ногах
и поочерёдно на правой
и левой ноге на месте.
Упражнения
с гимнастическим мячом: 
подбрасывание, перекаты 
и наклоны с мячом в руках.
Танцевальный хороводный
шаг, танец галоп

стройся!» (по фазам движения и в полной
координации).
Обучаются поворотам направо и налево
в колонне по одному, стоя на месте в 
одну шеренгу по команде «Класс, 
направо!»,
«Класс, налево!» (по фазам движения и полной 
координации).
Обучаются поворотам по команде «Класс,
направо!»,  «Класс, налево!» при
движении в колонне по одному.
Обучаются передвижению в колонне
по одному с равномерной и 
изменяющейся скоростью.
Обучаются передвижению в колонне
по одному с изменением скорости 
передвижения по одной из команд:
«Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаше шаг!»,
«Реже шаг!».
Знакомятся с разминкой как
обязательным комплексом  упражнений
перед занятиями физической культурой.
Наблюдают за выполнением образца 
разминки, уточняют последовательность 
упражнений
и их дозировку.
Записывают и разучивают упражнения
разминки и выполняют их в целостной
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комбинации (упражнения для шеи; плеч; рук;
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туловища; ног, голеностопного сустава). 
Разучивают вращение скакалки, 
сложенной вдвое, поочерёдно правой и 
левой рукой соответственно с правого и 
левого бока
и перед собой.
Разучивают прыжки на двух ногах через 
скакалку, лежащую на полу, с 
поворотом кругом.
Разучивают прыжки через скакалку на двух
ногах на месте (в полной координации).
Разучивают подбрасывание и ловлю мяча
одной рукой и двумя руками.
Обучаются перебрасыванию мяча с одной 
руки на другую, на месте и поворотом кругом.
Разучивают повороты и наклоны в сторону
с подбрасыванием и ловлей мяча двумя 
руками.
Обучаются приседанию с одновременным 
ударом мяча о пол одной рукой и ловлей 
после отскока мяча двумя руками во 
время выпрямления.
Обучаются подниманию мяча прямыми
ногами, лёжа на спине.
Составляют комплекс из 6–7 хорошо
освоенных упражнений с мячом
и демонстрируют его выполнение.
Знакомятся с хороводным шагом и танцем
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галоп, наблюдают образец учителя, 
выделяют основные элементы в 
танцевальных
движениях.
Разучивают движения хороводного 
шага (по фазам движения и с в полной
координации).
Разучивают хороводный шаг в полной
координации под музыкальное
сопровождение. Разучивают  движения  танца
галоп (приставной шаг в сторону и в сторону с
приседанием).
Разучивают шаг галопом в сторону (по фазам 
движения и в полной координации).
Разучивают галоп в парах в полной
координации под музыкальное сопровождение

2.2 Лыжная подготовка 12 Правила поведения 
на занятиях лыжной
подготовкой. Упражнения 
на лыжах: передвижение 
двухшажным попеременным
ходом, спуск с небольшого 
склона в основной стойке, 
торможение лыжными
палками на учебной трассе
и падением  на бок во
время спуска

Повторяют правила подбора одежды 
и знакомятся с правилами 
подготовки
инвентаря для занятий лыжной подготовкой.
Изучают правила поведения
при передвижении по лыжной трассе
и выполняют их во время лыжных занятий. 
Анализируют возможные негативные 
ситуации, связанные с невыполнением 
правил поведения, приводят примеры.
Наблюдают и анализируют образец учителя,
выделяют основные элементы
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передвижения двухшажным попеременным
ходом,
сравнивают их с элементами скользящего
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и ступающего шага.
Разучивают имитационные упражнения
в передвижении двухшажным попеременным 
ходом (скользящие передвижения без лыжных
палок).
Разучивают передвижение двухшажным 
попеременным ходом (по фазам движения
и в полной координации).
Выполняют передвижение двухшажным
попеременным ходом с равномерной
скоростью передвижения.
Наблюдают образец спуска учителя
с небольшого пологого склона в основной 
стойке, анализируют его, выделяют 
технические особенности (спуск без 
лыжных палок и с палками).
Разучивают спуск с пологого склона
и наблюдают за его выполнением другими 
учащимися, выявляют возможные ошибки. 
Наблюдают образец техники подъёма лесенкой 
учителем, анализируют и выделяют трудные 
элементы в его выполнении.
Обучаются имитационным упражнениям 
подъёма лесенкой (передвижения приставным 
шагом без лыж и на лыжах, по ровной 
поверхности, с лыжными палками и без палок).
Обучаются передвижению приставным шагом
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по пологому склону без лыж с 
лыжными палками.
Разучивают подъём на лыжах лесенкой 
на небольшом пологом склоне (по 
фазам движения и в полной 
координации).
Наблюдают и анализируют образец техники 
торможения палками во время передвижения
по учебной трассе, обращают внимание
на расстояние между впереди и сзади 
идущими лыжниками.
Разучивают технику торможения палками
при передвижении по учебной дистанции
с равномерной невысокой скоростью 
(торможение по команде учителя).
Наблюдают и анализируют образец 
учителя по технике торможения способом 
падения
на бок, акцентируют внимание на положении
лыжных палок во время падения и подъёма. 
обучаются падению на бок стоя на месте 
(подводящие упражнения).
Разучивают торможение падением на 
бок при передвижении на лыжной 
трассе.
Разучивают торможение падением на бок
при спуске с небольшого пологого склона

2.3 Лёгкая атлетика 14 Правила Изучают правила поведения на занятиях 
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поведения на
занятиях  лёгкой
атлетикой.

лёгкой атлетикой, анализируют 
возможные негативные ситуации, 
связанные
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Броски малого мяча
в неподвижную мишень
разными способами
из положения стоя, 
сидя и лёжа. 
Разнообразные
сложно-координированные
прыжки толчком одной 
ногой и двумя ногами
с места, в движении
в разных направлениях,
с разной амплитудой
и траекторией полёта. 
Прыжок в высоту с прямого
разбега. Ходьба
по гимнастической скамейке
с изменением скорости
и направления движения.
Беговые сложно-
координационные 
упражнения: 
ускорения из разных 
исходных положений, 
змейкой, по кругу, 
обеганием
предметов, с преодолением
небольших препятствий

с невыполнением правил поведения, 
приводят примеры.
Разучивают упражнения в бросках малого 
мяча в неподвижную мишень:
1 – стоя лицом и боком к мишени 
(сверху, снизу, сбоку);
2 – лёжа на спине (снизу) и животе 
(сбоку, располагаясь ногами и головой к 
мишени). Разучивают сложно 
координированные прыжковые 
упражнения:
1 – толчком двумя ногами по разметке; 
2 – толчком двумя ногами с поворотом 
в стороны;
3 — толчком двумя ногами с одновременным 
и последовательным разведением ног и рук
в стороны, сгибанием ног в коленях;
4 – толчком двумя ногами с места и 
касанием рукой подвешенных предметов;
5 – толчком двумя ногами вперёд-
вверх с небольшого возвышения и 
мягким приземлением.
Наблюдают образец учителя, 
анализируют и обсуждают особенности 
выполнения основных фаз прыжка.
Разучивают прыжок в высоту с 
небольшого разбега с доставанием 
подвешенных
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предметов.
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Обучаются технике приземления
при спрыгивании с горки гимнастических
матов.
Обучаются напрыгиванию на невысокую горку 
гимнастических матов с прямого разбега.
Выполняют прыжок в высоту с 
прямого разбега в полной координации.
Наблюдают образцы техники 
передвижения ходьбой по гимнастической 
скамейке, анализируют и обсуждают их 
трудные элементы.
Разучивают передвижение 
равномерной ходьбой, руки на поясе.
Разучивают передвижение 
равномерной ходьбой с наклонами 
туловища вперёд
и стороны, разведением и сведением рук. 
Разучивают передвижение равномерной 
ходьбой с перешагиванием через 
лежащие на скамейке предметы (кубики, 
набивные мячи и т. п.).
Разучивают передвижение равномерной 
ходьбой с набивным мячом в руках 
обычным и приставным шагом правым и 
левым боком.
Разучивают передвижения ходьбой
в полуприседе и приседе с опорой на руки.
Наблюдают образцы техники сложно
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координированных беговых упражнений,
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анализируют и обсуждают их 
трудные элементы.
Выполняют бег с поворотами и изменением
направлений (бег змейкой, с обеганием 
предметов, с поворотом на 180°).
Выполняют бег с ускорениями из 
разных исходных положений (из упора 
присев
и упора лёжа; спиной и боком 
вперёд; упора сзади сидя, стоя, лёжа).
Выполняют бег с преодолением препятствий 
(прыжком через гимнастическую скамейку; 
по невысокой горке матов, проползанием
под гимнастической перекладиной)

2.4 Подвижные игры 19 Подвижные игры
с техническими приёмами 
спортивных игр 
(баскетбол, футбол)

Наблюдают и анализируют образцы 
технических действий игры баскетбол, 
выделяют трудные элементы и 
уточняют способы их выполнения.
Разучивают технические действия 
игры баскетбол (работа в парах и 
группах).
Разучивают правила подвижных игр
с элементами баскетбола и
знакомятся с особенностями выбора и
подготовки мест их проведения.
Организуют и самостоятельно 
участвуют в совместном проведении 
разученных



Федеральная рабочая программа | Физическая 

25

подвижных игр с техническими действиями
игры баскетбол.
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Наблюдают и анализируют образцы 
технических действий игры футбол, 
выделяют трудные элементы и 
уточняют способы их выполнения.
Разучивают технические действия 
игры футбол (работа в парах и 
группах).
Разучивают правила подвижных 
игр с элементами футбола и 
знакомятся
с особенностями выбора и 
подготовки мест их проведения.
Организуют и самостоятельно 
участвуют в совместном проведении 
разученных
подвижных игр с техническими действиями
игры футбол.
Наблюдают и анализируют содержание 
подвижных игр на развитие равновесия, 
выделяют трудные элементы и 
уточняют способы их выполнения.
Разучивают правила подвижных игр
и знакомятся с выбором и подготовкой
мест их проведения.
Разучивают подвижные игры на развитие
равновесия и участвуют в совместной их
организации и проведении

Итого по разделу 59
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Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура
3.1 Подготовка 28 Подготовка Знакомятся с правилами соревнований

к соревнованиям к соревнованиям по по комплексу ГТО и совместно обсуждают его
по комплексу ГТО комплексу ГТО. Развитие нормативные требования, наблюдают

основных физических выполнение учителем тестовых упражнений
качеств средствами комплекса, уточняют правила их выполнения.
подвижных и спортивных Совершенствуют технику тестовых
игр упражнений, контролируют её элементы

и правильность выполнения другими
учащимися (работа в парах и группах).
Разучивают упражнения физической
подготовки для самостоятельных занятий:
1 – развитие силы (с предметами и весом
собственного тела);
2 – развитие выносливости (в прыжках, беге
и ходьбе);
3 – развитие равновесия (в статических позах
и передвижениях по ограниченной опоре);
4 – развитие координации (броски малого мяча
в цель, передвижения на возвышенной опоре).
Рефлексия: демонстрация прироста
показателей физических качеств
к нормативным требованиям комплекса ГТО

Итого по разделу 28
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102
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3 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической 2 Из истории развития Обсуждают рассказ учителя

культуре физической культуры и рассматривают иллюстрации
у древних народов, о физической культуре
населявших территорию народов, населявших территорию России
России. История появления в древности, анализируют её значение
современного спорта для подготовки молодёжи к трудовой

деятельности.
Знакомятся с историей возникновения
первых спортивных соревнований и видов
спорта, сравнивают их с современными видами
спорта, приводят примеры их общих
и отличительных признаков

Итого по разделу 2
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1 Виды физических 1 Виды физических Знакомятся с видами физических упражнений,

упражнений, упражнений, используемых находя различия между ними, и раскрывают
используемых на уроках физической их предназначение для занятий физической
на уроках культуры: культурой.

общеразвивающие, Выполняют несколько общеразвивающих
подготовительные, упражнений и объясняют их отличительные
соревновательные, признаки.
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их отличительные признаки
и предназначение

Выполняют подводящие упражнения
и объясняют их отличительные признаки. 
Выполняют соревновательные 
упражнения и объясняют их 
отличительные признаки
(упражнения из базовых видов спорта)

2.2 Измерение пульса
на уроках физической
культуры

1 Способы измерения 
пульса на занятиях 
физической
культурой (наложение руки
под грудь)

Наблюдают за образцом измерения 
пульса способом наложения руки под 
грудь, обсуждают и анализируют правила 
выполнения, способ подсчёта пульсовых 
толчков.
Разучивают действия по измерению пульса
и определению его значений

2.3 Физическая нагрузка 2 Дозировка нагрузки Знакомятся с понятием «дозировка нагрузки»
при развитии физических и способами изменения воздействий дозировки
качеств на уроках нагрузки на организм, обучаются её записи
физической культуры. в дневнике физической культуры.
Дозирование физических Составляют комплекс физкультминутки
упражнений для комплексов с индивидуальной дозировкой упражнений,
физкультминутки подбирая её по значениям пульса
и утренней зарядки. и ориентируясь на показатели таблицы
Составление графика нагрузки.
занятий по развитию Измерение пульса после выполнения
физических качеств физкультминутки и определение величины
на учебный год физической нагрузки по таблице.

Составляют индивидуальный план утренней
зарядки, определяют её воздействие
на организм с помощью измерения пульса
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в начале и по окончании выполнения
(по разнице показателей)

Итого по разделу 4
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура
1.1 Закаливание

организма
1 Закаливание организма

при помощи
обливания под душем

Знакомятся с правилами проведения 
закаливающей процедуры при 
помощи
обливания, особенностями её 
воздействия на организм человека, 
укрепления его здоровья.
Разучивают последовательность 
приёмов закаливания при помощи 
обливания
под душем, способы регулирования 
температурных и временных 
режимов.
Составляют график проведения 
закаливающих процедур, заполняют 
параметры временных
и температурных режимов воды в 
недельном цикле (с помощью родителей).
Проводят закаливающие процедуры
в соответствии с составленным графиком 
их проведения
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1.2 Дыхательная
и зрительная
гимнастика

1 Упражнения дыхательной 
и зрительной гимнастики, их
влияние на восстановление
организма после 
умственной и физической
нагрузки

Обсуждают понятие «дыхательная 
гимнастика», выявляют и 
анализируют отличительные признаки
дыхательной гимнастики от обычного 
дыхания.
Разучивают правила выполнения упражнений
дыхательной гимнастики, составляют
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и разучивают её комплексы 
(работа в группах по образцу).
Выполняют мини-исследование по оценке 
положительного влияния дыхательной 
гимнастики на время восстановления 
пульса после физической нагрузки:
1 – выполняют пробежку в равномерном 
темпе по стадиону один круг и отдыхают 30 с, 
после чего измеряют и фиксируют пульс в 
дневнике физической культуры;
2 – отдыхают 2–3 мин и вновь 
выполняют пробежку в равномерном 
темпе
(один круг по стадиону);
3 – переходят на спокойную ходьбу
с выполнением дыхательных 
упражнений в течение 30 с, после чего 
измеряют
и фиксируют пульс в дневнике физической
культуры;
4 – сравнивают два показателя пульса между 
собой и делают вывод о влиянии 
дыхательных упражнений на восстановление 
пульса.
Обсуждают понятие «зрительная 
гимнастика», выявляют и анализируют 
положительное
влияние зрительной гимнастики на зрение
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человека.
Анализируют задачи и способы организации
занятий зрительной гимнастикой во время
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работы за компьютером, выполнения
домашних заданий.
Разучивают правила выполнения 
упражнений зрительной гимнастики, 
составляют
и разучивают её комплексы
(работа в группах по образцу)

Итого по разделу 2
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура
2.1 Гимнастика

с основами 
акробатики

16 Строевые упражнения
в движении противоходом,
перестроении из колонны 
по одному в колонну
по три, стоя на месте
и в движении. Упражнения
в лазании по канату в три 
приёма. Упражнения
на гимнастической
скамейке в передвижении 
стилизованными способами
ходьбы: вперёд, назад,
с высоким подниманием
колен и изменением
положения рук, 
приставным шагом правым 
и левым
боком. Передвижения
по наклонной

Разучивают правила выполнения
передвижений в колоне по одному по команде
«Противоходом налево шагом марш!». 
Разучивают правила перестроения 
уступами из колонны по одному в колонну 
по три
и обратно по командам:
1 – «Класс, по три рассчитайсь!»;
2 – «Класс, вправо (влево) приставными
шагами в колонну по три шагом 
марш!»; 3 – «Класс, на свои места 
приставными шагами, шагом марш!».
Разучивают правила перестроения из 
колонны по одному в колонну по три, с 
поворотом
в движении по команде:
1 – «В колонну по три налево шагом марш!»;
2 – «В колонну по одному с поворотом 
налево, в обход шагом марш!».
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гимнастической скамейке: Наблюдают и анализируют образец техники
лазанья по канату в три приёма, выделяют
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равномерной ходьбой
с поворотом в разные
стороны и движением
руками, приставным шагом
правым и левым боком.
Упражнения
в передвижении
по гимнастической стенке:
ходьба приставным шагом
правым и левым боком
по нижней жерди, лазанье
разноимённым способом.
Прыжки через скакалку
с изменяющейся скоростью
вращения на двух ногах
и поочерёдно на правой
и левой ноге, прыжки 
через скакалку назад
с равномерной скоростью.
Ритмическая гимнастика: 
стилизованные наклоны
и повороты туловища
с изменением положения
рук, стилизованные
шаги на месте в
сочетании
с движением рук, ног
и туловища.

основные технические элементы, 
определяют трудности их выполнения.
Разучивают и выполняют 
подводящие упражнения (приседания
из виса стоя
на гимнастической перекладине; прыжки 
вверх с удерживание гимнастического мяча
между колен).
Подтягивание туловища двумя 
руками из положения лёжа на животе
на гимнастической скамейке; вис
на гимнастическом канате со сгибанием
и разгибанием ног в коленях).
Разучивают технику лазанья по канату
(по фазам движения и в полной координации).
Выполняют стилизованную ходьбу
с произвольным движением рук 
(вперёд, вверх, назад, в стороны).
Выполняют движения туловища стоя
и во время ходьбы (повороты в правую
и левую сторону с движением рук, 
отведением поочерёдно правой и левой ноги в
стороны
и вперёд).
Выполняют передвижения спиной вперёд
с поворотом кругом способом 
переступания. Выполняют передвижение 
стилизованным шагом с высоким 
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подниманием колен,
приставным шагом с чередованием движения
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Упражнения в танцах галоп
и полька

левым и правым боком.
Разучивают передвижения по 
наклонной гимнастической скамейке 
(лицом вперёд
с поворотом кругом, способом 
переступания, ходьбой с высоким 
подниманием колен
и движением руками в разные 
стороны, приставным шагом 
поочерёдно левым
и правым боком, скрёстным шагом 
поочерёдно левым и правым боком).
Выполняют передвижение по полу лицом
к гимнастической стенке приставным шагом
поочерёдно правым и левым боком,
удерживаясь руками хватом сверху за жердь
на уровне груди.
Выполняют передвижение приставным шагом 
поочерёдно правым и левым боком по третьей 
(четвёртой) жерди гимнастической стенки, 
удерживаясь хватом сверху за жердь на 
уровне груди.
Наблюдают и анализируют образец техники 
лазания по гимнастической стенке 
разноимённым способом, обсуждают 
трудные элементы в выполнении 
упражнения.
Разучивают лазанье по гимнастической стенке
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разноимённым способом на небольшую 
высоту с последующим спрыгиванием.
Разучивают лазанье и спуск
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по гимнастической стенке 
разноимённым способом на небольшую 
высоту.
Выполняют лазанье и спуск
по гимнастической стенке на большую 
высоту в полной координации.
Наблюдают и обсуждают технику 
выполнения прыжков через скакалку с 
изменяющейся
скоростью вращения вперёд.
Обучаются вращению сложенной вдвое
скакалки поочерёдно правой и левой 
рукой, стоя на месте.
Разучивают прыжки на двух ногах
с одновременным вращением скакалки 
одной рукой с разной скоростью поочерёдно
с правого и левого бока.
Разучивают прыжки на двух ногах через 
скакалку, вращающуюся с изменяющейся
скоростью.
Наблюдают и анализируют образец 
техники прыжка через скакалку на двух 
ногах
с вращением назад, обсуждают 
трудности в выполнении.
Разучивают подводящие упражнения 
(вращение поочерёдно правой и левой рукой 
назад сложенной вдвое скакалки стоя на 
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месте; прыжки с вращением одной рукой 
назад
сложенной вдвое скакалки поочерёдно
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с правого и левого бока).
Выполнение прыжков через скакалку на 
двух ногах с вращением назад.
Знакомятся с понятием «ритмическая 
гимнастика», особенностями содержания
стилизованных упражнений ритмической
гимнастики, отличиями упражнений 
ритмической гимнастики от упражнений 
других видов гимнастик.
Разучивают упражнения ритмической
гимнастки:
1) и. п. — основная стойка;
1 – поднимая руки в стороны, слегка 
присесть; 2 – сохраняя туловище на месте, 
ноги слегка повернуть в правую сторону;
3 – повернуть ноги в левую 
сторону; 4 – принять и. п.;
2) и. п. – основная стойка, руки на поясе;
1 – одновременно правой ногой шаг
вперёд на  носок,  правую  руку  вперёд
перед собой; 2 – и. п.;
3 – одновременно левой ногой шаг
вперёд на  носок,  левую  руку  вперёд
перед собой; 4 – и. п.;
3) и. п.– основная стойка, ноги шире плеч;
1–2 –  вращение головой в правую
сторону;
3–4 – вращение головой в левую сторону;
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4) и. п. – основная стойка, ноги шире плеч;
кисти рук на плечах, локти в стороны;
1 – одновременно сгибая левую руку
и наклоняя туловище влево, левую руку
выпрямить вверх;
2 – принять и. п.;
3 – одновременно сгибая правую руку
и наклоняя туловище вправо, правую руку
выпрямить вверх;
4 – принять и. п.;
5) и. п. – основная стойка, ноги шире плеч,
руки на поясе;
1 – одновременно сгибая правую и левую 
ногу, поворот направо;
2 – принять и. п.;
3 – одновременно сгибая левую и правую 
ногу, поворот налево;
4 – принять и. п.;
6) и. п. – основная стойка, ноги шире плеч;
1 – одновременно сгибая правую руку в 
локте и поднимая левую руку вверх, 
отставить правую ногу в сторону и 
наклониться вправо; 2 – принять и. п.;
3 – одновременно сгибая левую руку в 
локте и поднимая правую руку вверх, 
отставить левую ногу в сторону и 
наклониться влево;
4 – принять и. п.;
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7) и. п. – основная стойка, ноги шире плеч,
руки на поясе;
1 – полунаклон вперёд, руки 
вверх, прогнуться;
2 – принять и. п.; 3–
4 – то же, что 1–2;
8) и. п. – основная стойка, ноги шире плеч,
руки на поясе;
1 – наклон к правой ноге;
2 – наклон вперёд;
3 – наклон к левой ноге;
4 – принять и. п.;
9) и. п. – основная стойка;
1 – сгибая левую руку в локте и правую 
ногу в колене, коснуться колена локтем 
согнутой руки;
2 – принять и. п.;
3 – сгибая правую руку в локте и левую 
ногу в колене, коснуться колена локтем 
согнутой руки;
4 – принять и. п.
Составляют индивидуальную комбинацию
ритмической гимнастики из хорошо 
освоенных упражнений, разучивают
и выполняют её под музыкальное
сопровождение (домашнее задание с 
помощью родителей).
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Повторяют движения танца галоп 
(приставной шаг в правую и левую сторону с 
подскоком
и приземлением; шаг вперёд с подскоком 
и приземлением).
Выполняют танец галоп в полной 
координации под музыкальное сопровождение
(в парах).
Наблюдают и анализируют образец 
движений танца полька, находят общее и 
различия
с движениями танца галоп.
Выполняют движения танца полька
по отдельным фазам и элементам:
1 – небольшой шаг вперёд правой ногой, 
левая нога сгибается в колене;
2 – подскок на правой ноге, левая 
нога выпрямляется вперёд к низу;
3 – небольшой шаг левой ногой, правая 
нога сгибается в колене;
4 – подскок на левой ноге, правая 
нога выпрямляется вперёд-книзу.
Разучивают танец полька в полной
координации с музыкальным сопровождением

2.2 Лёгкая атлетика 10 Прыжок в длину с 
разбега, способом согнув 
ноги.
Броски набивного мяча

Наблюдают и анализируют образец 
техники прыжка в длину с разбега, 
способом согнув ноги, обсуждают 
особенности выполнения отдельных его 
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из-за головы в положении
сидя и стоя на месте.
Беговые упражнения

фаз (разбег, отталкивание, полёт, 
приземление).
Разучивают подводящие упражнения
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скоростной
и координационной
направленности: 
челночный бег,
бег с преодолением
препятствий, с ускорением
и торможением,
максимальной скоростью
на дистанции 30 м

к прыжку с разбега, согнув ноги:
1 – спрыгивание с горки матов с 
выполнением техники приземления;
2 – спрыгивание с горки матов со сгибанием 
и разгибанием ног в коленях во время 
полёта;
3 – прыжки с места вперёд-верх толчком 
одной ногой с разведением и сведением ног в 
полёте; 4 – прыжки с прямого разбега через 
планку толчком одной ногой и приземлением 
на две ноги.
Выполняют прыжок в длину с разбега, согнув 
ноги в полной координации.
Наблюдают выполнение образца 
техники броска набивного мяча из-за 
головы
в положении стоя и сидя, 
анализируют особенности 
выполнения отдельных его фаз и 
элементов.
Разучивают бросок набивного мяча
из-за головы в положении стоя на дальность.
Разучивают бросок набивного мяча 
из-за головы в положении сидя 
через
находящуюся впереди на небольшой 
высоте планку.
Выполняют упражнения:
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1 – челночный бег 3 × 5 м, челночный 
бег 4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м;
2 – пробегание под гимнастической
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перекладиной с наклоном вперёд, с 
наклоном вперед-в сторону (высота 
перекладины
на уровни груди обучающихся);
3 – бег через набивные мячи;
4 – бег с наступанием на 
гимнастическую скамейку;
5 – бег по наклонной гимнастической 
скамейке (вверх и вниз);
6 – ускорение с высокого старта;
7 – ускорение с поворотом направо и 
налево; 8 – бег с максимальной скоростью
на дистанцию 30 м;
9 – бег с максимальной скоростью на 
короткое расстояние с дополнительным 
отягощением (гантелями в руках весом по 100
г)

2.3 Лыжная подготовка 12 Передвижение 
одновременным 
двухшажным ходом. 
Упражнения в 
поворотах на лыжах 
переступанием
стоя на месте и в 
движении. Торможение 
плугом

Наблюдают и анализируют образец
учителя, выделяют отдельные фазы и
особенности их выполнения.
Разучивают последовательно технику
одновременного двухшажного хода:
1 – одновременное отталкивание палками 
и скольжение на двух лыжах с 
небольшого пологого склона;
2 – приставление правой лыжи к левой 
лыже и одновременное отталкивание 
палками;
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3 – двухшажный ход в полной координации.
Наблюдают и анализируют образец поворотов
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на лыжах способом переступания, обсуждают 
особенности его выполнения.
Выполняют повороты переступанием в 
правую и левую сторону стоя на месте.
Выполняют повороты переступанием в 
левую сторону во время спуска с небольшого
пологого склона.
Наблюдают и анализируют образец 
торможения плугом, уточняют элементы
техники, особенности их выполнения.
Выполняют торможение плугом при спуске
с небольшого пологого склона

2.4 Плавательная
подготовка

12 Правила поведения
в бассейне. Виды
современного спортивного
плавания: кроль на груди 
и спине, брас. Упражнения
ознакомительного 
плавания: передвижение 
по дну ходьбой и
прыжками, погружение
в воду и всплывание, 
скольжение на воде.
Упражнения в плавании
кролем на груди

Изучают правила поведения на уроках 
плавания, приводят примеры их 
применения в плавательном бассейне.
Рассматривают видеоматериал по 
технике основных видов плавания, 
обсуждают отличительные признаки их 
техники.
Выполняют упражнения ознакомительного
плавания:
1 – спускание по трапу 
бассейна; 2 – ходьба по дну;
3 – прыжки толчком двумя ногами о дно 
бассейна стоя на месте и с 
продвижением вперёд;
4 – упражнения на всплывание (поплавок,
медуза, звезда);
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5 – упражнения на погружение в 
воду (фонтанчик);
6 – упражнения на скольжение 
(стрела, летящая стрела).
Выполняют упражнения в имитации плавания
кролем на груди на бортике бассейна:
1 – сидя на бортике, упор руками сзади, 
ноги прямые и слегка разведены: 
попеременные движения ногами вверх-вниз;
2 – стоя на бортике бассейна полунаклон 
вперёд, правая рука прямая, левая рука 
согнута в локте и поднята вверх: попеременно
гребковые движения руками.
Выполняют упражнения начального 
обучения плаванию кролем на груди в воде:
1 – стоя на дне бассейна полунаклон вперёд, 
правая рука прямая, левая рука согнута в 
локте и поднята вверх: попеременно 
гребковые
движения руками;
2 – то же, что 1, но с выдохом в воду
и поворачиванием головы поочерёдно вправо
и влево;
3 – то же, что 2, но с продвижением 
вперёд по дну бассейна;
4 – лёжа на груди, держаться прямыми 
руками за бортик бассейна: поочерёдная 
работа



Федеральная рабочая программа | Физическая 

28

ногами вверх-вниз, с выдохом в воду;
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5 – стоя возле бортика бассейна, присесть, 
не опуская голову в воду: вдох, 
оттолкнуться правой ногой от бортика, руки 
и ноги
выпрямить и соединить их вместе; 
скольжение с выдохом в воду;
6 – то же, что 5, но с попеременной 
работой ногами;
7 – плавание кролем на груди в полной
координации

2.5 Подвижные
и спортивные игры

16 Подвижные игры
на точность движений
с приёмами спортивных игр
и лыжной подготовки.
Баскетбол: ведение
баскетбольного мяча, ловля
и передача баскетбольного 
мяча. Волейбол: прямая 
нижняя подача, приём
и передача мяча снизу
двумя руками на месте
и в движении. Футбол:
ведение футбольного мяча,
удар по неподвижному 
футбольному мячу

Разучивают правила подвижных игр, условия
их проведения и способы подготовки
игровой площадки.
Наблюдают и анализируют образцы 
технических действий разучиваемых 
подвижных игр, обсуждают особенности 
их
выполнения в условиях игровой
деятельности. Разучивают  технические
действия подвижных игр с элементами игры
баскетбола, волейбола, футбола.
Разучивают технические действия подвижных
игр с элементами лыжной подготовки.
Играют в разученные подвижные 
игры. Наблюдают за образцами 
технических действий игры баскетбол, 
уточняют особенности их выполнения.
Разучивают технические приёмы игры
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баскетбол (в группах и парах):
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1 - основная стойка баскетболиста;
2 - ловля и передача баскетбольного мяча 
двумя руками от груди в основной 
стойке; 3 – ловля и передача 
баскетбольного мяча двумя руками от 
груди в движении
приставным шагом в правую и левую 
сторону; 4 – ведение баскетбольного мяча 
шагом
с равномерной скоростью и небольшими
ускорениями.
Наблюдают за образцами технических
действий игры волейбол, уточняют 
особенности их выполнения.
Разучивают технические приёмы игры
волейбол (в группах и парах):
1 – прямая нижняя подача через 
волейбольную сетку;
2 – приём и передача волейбольного 
мяча двумя руками снизу;
3 – подбрасывание и ловля волейбольного 
мяча двумя руками на месте и в движении 
вперёд и назад, передвижением 
приставным шагом в правую и левую 
сторону;
4 – лёгкие удары по волейбольному 
мячу снизу вверх двумя руками на месте
и в
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движении, передвижением приставным шагом
в правую и левую сторону;
5 – приём и передача мяча в парах двумя
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руками снизу на месте;
6 – приём и передача мяча в парах двумя 
руками снизу в передвижение 
приставным шагом в правую и левую 
сторону.
Наблюдают за образцами технических 
действий игры футбол, уточняют 
особенности их выполнения.
Разучивают технические приёмы игры футбол
(в группах и парах):
1 – ведение футбольного мяча с 
равномерной скоростью змейкой, по прямой,
по кругу;
2 – удар по неподвижному футбольному 
мячу внутренней стороной стопы с 
небольшого
разбега в мишень

Итого по разделу 66
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура
3.1 Подготовка

к выполнению 
нормативных 
требований комплекса
ГТО

28 Развитие основных 
физических качеств 
средствами базовых 
видов спорта. Подготовка
к выполнению 
нормативных требований
комплекса ГТО

Демонстрируют приросты показателей
физических качеств к нормативным 
требованиям комплекса ГТО

Итого по разделу 28
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102
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4 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и

тем
учебного предмета

Количество
часов

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. Знания о физической культуре
1.1 Знания о физической 2 Из истории развития Обсуждают развитие физической культуры

культуре физической культуры в средневековой России, устанавливают
в России. Развитие особенности проведения популярных среди
национальных видов народа состязаний.
спорта в России Обсуждают и анализируют особенности

развития физической культуры
во времена Петра I и его соратников,
делают выводы о её связи с физической
подготовкой будущих солдат – защитников
Отечества.
Обсуждают особенности физической
подготовки солдат в Российской армии,
наставления А.В. Суворова российским
воинам.
Знакомятся и обсуждают виды спорта народов,
населяющих Российскую Федерацию, находят
в них общие признаки и различия, готовят
небольшой доклад (сообщение) о развитии
национальных видов спорта в своей
республике, области, регионе

Итого по разделу 2
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Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности
2.1 Самостоятельная 3 Физическая подготовка. Обсуждают содержание и задачи физической

физическая Влияние занятий подготовки школьников, её связь
подготовка физической подготовкой на с укреплением здоровья, подготовкой

работу организма. к предстоящей жизнедеятельности.
Регулирование физической Обсуждают и анализируют особенности
нагрузки по пульсу на организации занятий физической подготовкой
самостоятельных занятиях в домашних условиях.
физической подготовкой. Обсуждают работу сердца и лёгких во время
Определение тяжести выполнения физических нагрузок, выявляют
нагрузки на признаки положительного влияния занятий
самостоятельных занятиях физической подготовкой на развитие систем
физической подготовкой по дыхания и кровообращения.
внешним признакам и Устанавливают зависимость активности
самочувствию систем организма от величины нагрузки,
Определение возрастных разучивают способы её регулирования
особенностей физического в процессе самостоятельных занятий
развития и физической физической подготовкой.
подготовленности Выполняют мини-исследование по оценке
посредством регулярного тяжести физической нагрузки по показателям
наблюдения частоты пульса (работа в парах):

1 – выполняют 30 приседаний в максимальном
темпе, останавливаются и подсчитывают пульс
за первые 30 с восстановления;
2 – выполняют 30 приседаний в спокойном
умеренном темпе в течение 30 с,
останавливаются и подсчитывают пульс
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за первые 30 с восстановления;
3 – основываясь на показателях пульса, 
устанавливают зависимость тяжести 
нагрузки от скорости выполнения 
упражнения
Обсуждают рассказ учителя о
неравномерном изменении  показателей
физического  развития и физической
подготовленности учащихся
в период обучения в школе.
Составляют таблицу наблюдений
за результатами измерения показателей 
физического развития и физической 
подготовленности по учебным четвертям
(триместрам) по образцу.
Измеряют показатели физического развития 
и физической подготовленности, 
сравнивают результаты измерения 
индивидуальных
показателей с таблицей возрастных
стандартов.
Ведут наблюдения за показателями 
физического развития и физической 
подготовленности в течение учебного года 
и выявляют, в какой учебной четверти 
(триместре) были наибольшие
их приросты.
Обсуждают рассказ учителя о формах 
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осанки и разучивают способы её измерения.
Проводят мини-исследования по определению
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состояния осанки с помощью теста касания
рук за спиной:
1 – проводят тестирование осанки;
2 – сравнивают индивидуальные 
показатели с оценочной таблицей и 
устанавливают состояние осанки.
Ведут наблюдения за динамикой
показателей осанки в течение учебного 
года и выявляют, в какой учебной
четверти (триместре) происходят
её изменения

2.2 Профилактика 
предупреждения
травм и оказание
первой помощи
при их возникновении

2 Оказание первой помощи
при травмах во время 
самостоятельных занятий
физической культурой

Обсуждают рассказ учителя о 
возможных травмах и ушибах на уроках 
физической культуры, анализируют 
признаки лёгких и тяжёлых травм, 
приводят причины их возможного 
появления.
Разучивают правила оказания первой 
помощи при травмах и ушибах, приёмы и 
действия
в случае их появления (в 
соответствии с образцами учителя):
1 – лёгкие травмы (носовое 
кровотечение; порезы и потёртости; 
небольшие ушибы
на разных частях тела; отморожение 
пальцев рук);
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2 – тяжёлые травмы (вывихи; сильные
ушибы)

Итого по разделу 5
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура
1.1 Упражнения 1 Оценка состояния осанки, Выполняют комплекс упражнений

для профилактики упражнения на расслабление мышц спины:
нарушения осанки для профилактики её 1) и. п. — о. с.
и снижения массы нарушения 1–4 – руки вверх, встать на носки;
тела (на расслабление мышц 5–8 – медленно принять и. п.;

спины и профилактику 2) и. п. – стойка руки в стороны, предплечья
сутулости). Упражнения согнуть, ладони раскрыты;
для снижения массы тела 1 – руки вверх, предплечья скрестить
за счёт упражнений над головой, лопатки сведены;
с высокой активностью 2 – и. п.;
работы больших мышечных 3) и. п. – стойка руки за голову;
групп 1–2 – локти вперёд;

3–4 – и. п.;
4) и. п. – о. с.;
1–2 – наклон вперёд (спина прямая);
3–4 – и. п.;
5) и. п. – стойка руки на поясе;
1–3 – поднять согнутую ногу вверх (голова
приподнята, плечи расправлены);
4 – и. п.
Выполняют комплекс упражнений
на предупреждение развития сутулости:
1) и. п. – лёжа на животе, руки за головой,
локти разведены в стороны;
1–3 – подъём туловища вверх;
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3–4 – и. п.;
2) и. п. – лёжа на животе, руки за 
головой; 1–3 – подъём туловища вверх;
2–4 – и. п.;
3) и. п. – упор стоя на коленях;
1 – одновременно подъём правой руки и 
левой ноги;
2–3 – 
удержание; 4 – 
и. п.;
5–8 – то же, но подъём левой руки и 
правой ноги;
4) и. п. – лёжа на животе, голову 
положить на согнутые в локтях руки;
1 – левая нога вверх;
2 – и. п;
3 – правая нога вверх;
4 – и. п.
Выполняют комплекс упражнений
для снижения массы тела:
1) и. п. – стойка руки на поясе;
1–4 – поочерёдно повороты туловища
в правую и левую сторону;
2) и. п. – стойка руки в стороны;
1 – наклон вперёд с касанием левой 
рукой правой ноги;
2 – и. п.;
3–4 – то же, но касанием правой рукой левой
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ноги;
3) и. п. – стойка руки в замок за головой; 1–
4 – вращение туловища в правую сторону; 
5–8 – то же, но в левую сторону;
4) и. п. – лёжа на полу руки вдоль 
туловища; 1 – подъём левой вверх;
2–3 – сгибая левую ногу в колене, прижать её
руками к животу;
4 – и. п.;
5–8 – то же, но с правой ноги;
5) и. п. – лёжа на полу руки вдоль 
туловища; 1–4 – попеременная работа ног – 
движения велосипедиста;
6) и. п – стойка руки вдоль туловища; 
быстро подняться на носки и опуститься;
7) скрёстный бег на месте

1.2 Закаливание
организма

1 Закаливающие процедуры:
купание в естественных 
водоёмах, солнечные и 
воздушные процедуры.

Разучивают правила закаливания 
во время купания в естественных 
водоёмах, при проведении 
воздушных и солнечных 
процедур,
приводят примеры возможных 
негативных последствий их нарушения.
Обсуждают и анализируют 
способы организации, 
проведения и содержания 
процедур
закаливания
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Итого по разделу 2
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Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура
2.1 Гимнастика 14 Предупреждение Обсуждают возможные травмы

с основами акробатики травматизма при выполнении гимнастических
при выполнении и акробатических упражнений, анализируют
гимнастических причины их появления, приводят примеры
и акробатических по способам профилактики и предупреждения
упражнений. травм.
Акробатические Разучивают правила профилактики
комбинации из хорошо травматизма и выполняют их на занятиях.
освоенных упражнений. Обсуждают правила составления
Опорный прыжок через акробатической комбинации,
гимнастического козла последовательность самостоятельного
с разбега способом разучивания акробатических упражнений.
напрыгивания. Упражнения Разучивают упражнения акробатической
на низкой гимнастической комбинации (примерные варианты):
перекладине: висы и упоры, Вариант 1.
подъём переворотом. И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища;
Упражнения в танце 1 – ноги согнуть в коленях и поставить их
«Летка-енка» на ширину плеч, руками опереться за плечами,

пальцы развернуть к плечам;
2 – прогнуться и, слегка разгибая ноги и руки,
приподнять туловище над полом, голову
отвести назад и посмотреть на кисти рук –
гимнастический мост;
3 – опуститься на спину;
4 – выпрямить ноги, руки положить вдоль
туловища;
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5 – сгибая руки в локтях и поднося их к 
груди, перевернуться в положение лёжа на 
животе;
6 – опираясь руками о пол, выпрямить 
их и перейти в упор лёжа на полу;
7 – опираясь на руки, поднять голову 
вверх и, слегка прогнувшись прыжком 
перейти
в упор присев;
8 – встать и принять основную 
стойку. Вариант 2.
И. п. – основная стойка;
1 – сгибая ноги в коленях, принять 
упор присев, спина прямая; голова 
прямо;
2 – прижимая подбородок к груди, 
толчком двумя ногами перевернуться 
через голову;
3 – обхватить голени руками, перекат на 
спине в группировке;
4 – отпуская голени и выставляя руки 
вперёд, упор присев;
5 – наклоняя голову вперёд, оттолкнуться 
руками и, быстро обхватив руками 
голени, перекатиться назад на лопатки;
6 – отпуская голени, опереться руками
за плечами и перевернуться через голову;
7 – разгибая руки и выставляя их вперёд, 
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упор стоя на коленях;
8 – опираясь на руки, слегка прогнуться,
оттолкнуться коленями и прыжком выполнить
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упор присев;
9 – прижимая подбородок к груди, 
толчком двумя ногами перевернуться 
через голову; 10 – обхватить голени 
руками, перекат
на спине в группировке;
11 – отпуская голени и выставляя руки 
вперёд, упор присев;
12 – встать в и. п.
Составляют индивидуальную комбинацию
из 6–9 хорошо освоенных упражнений 
(домашнее задание).
Разучивают и выполняют самостоятельно 
составленную акробатическую 
комбинацию, контролируют выполнение 
комбинаций другими учениками (работа в 
парах).
Наблюдают и обсуждают образец техники 
выполнения опорного прыжка через 
гимнастического козла напрыгиванием, 
выделяют его основные фазы и анализируют 
особенности их выполнения (разбег, 
напрыгивание, опора на руки и переход в 
упор стоя на коленях, переход в упор присев,
прыжок толчок двумя ногами 
прогнувшись, приземление).
Описывают технику выполнения 
опорного прыжка и выделяют её сложные 
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элементы
(письменное изложение).
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Выполняют подводящие 
упражнения для освоения опорного 
прыжка через гимнастического козла
с разбега напрыгиванием:
1 – прыжок с места вперёд-вверх 
толчком двумя ногами;
2 – напрыгивание на гимнастический 
мостик толчком двумя ногами с разбега;
3 – прыжок через гимнастического козла
с разбега напрыгиванием (по фазам движения 
и в полной координации).
Знакомятся с понятиями «вис» и 
«упор», выясняют отличительные 
признаки виса и упора, наблюдают за 
образцами их выполнения учителем.
Знакомятся со способами хвата
за гимнастическую перекладину, определяют 
их назначение при выполнении висов и 
упоров (вис сверху, снизу, разноимённый).
Выполняют висы на низкой гимнастической
перекладине с разными способами хвата 
(висы стоя на согнутых руках; лёжа 
согнувшись и сзади; присев и присев 
сзади); Разучивают упражнения на низкой 
гимнастической перекладине:
1 – подъём в упор с прыжка;
2 – подъём в упор переворотом из виса стоя
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на согнутых руках.
Наблюдают и анализируют образец танца
«Летка-енка», выделяют особенности 
выполнения его основных движений. 
Разучивают движения танца, стоя на месте: 
1–2 – толчок двумя ногами, небольшой 
подскок вперёд, левую ногу вынести вперёд 
в сторону, приземлиться;
3–4 – повторить движения 1–2, но вынести
правую ногу вперёд в сторону.
Выполняют разученные танцевальные
движения с добавлением прыжковых 
движений с продвижением вперёд:
1–4 – небольшие подскоки на месте;
5 – толчком двумя ногами подскок 
вперёд, приземлиться;
6 – толчком двумя ногами подскок 
назад, приземлиться;
7 – толчком двумя ногами три 
небольших прыжка вперёд;
8 – продолжать с подскока вперёд
и вынесением левой ноги вперёд-в сторону.
Выполняют танец «Летка-енка» в полной
координации под музыкальное сопровождение

2.2 Лёгкая атлетика 9 Предупреждение 
травматизма во время
выполнения

Обсуждают возможные травмы
при выполнении легкоатлетических
упражнений, анализируют причины
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легкоатлетических 
упражнений. Прыжок
в высоту с разбега 
перешагиванием.
Технические действия
при беге
по легкоатлетической 
дистанции: низкий старт, 
стартовое ускорение, 
финиширование. Метание
малого мяча на дальность
стоя на месте

их появления, приводят примеры по 
способам профилактики и предупреждения
(при выполнении беговых и прыжковых 
упражнений, бросках и метании 
спортивных снарядов).
Разучивают правила профилактики 
травматизма и выполняют их на 
занятиях лёгкой атлетикой.
Наблюдают и анализируют образец техники 
прыжка в высоту способом перешагивания, 
выделяют его основные фазы и описывают 
технику их выполнения (разбег, отталкивание, 
полёт и приземление).
Выполняют подводящие упражнения для 
освоения техники прыжка в высоту способом 
перешагивания:
1 – толчок одной ногой с места и 
доставанием другой ногой подвешенного 
предмета;
2 – толчок одной ногой с разбега
и доставанием другой ногой 
подвешенного предмета;
3 – перешагивание через планку стоя боком 
на месте;
4 – перешагивание через планку 
боком в движении;
5 – стоя боком к планке отталкивание с места
и переход через неё.
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Выполняют прыжок в высоту с 
разбега способом перешагивания в 
полной
координации.
Наблюдают и обсуждают образец бега
по соревновательной дистанции, 
обсуждают особенности выполнения его 
основных технических действий.
Выполняют низкий старт в 
последовательности команд «На старт!», 
«Внимание!», «Марш!».
Выполняют бег по дистанции 30 м с 
низкого старта.
Выполняют финиширование в 
беге на дистанцию 30 м.
Выполняют скоростной бег
по соревновательной дистанции. 
Наблюдают и анализируют образец метания
малого мяча на дальность с места, 
выделяют его фазы и описывают технику их
выполнения.
Разучивают подводящие упражнения
к освоению техники метания малого мяча
на дальность с места:
1 – выполнение положения натянутого 
лука; 2 – имитация финального усилия;
3 – сохранение равновесия после броска.
Выполняют метание малого мяча на 
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дальность по фазам движения и в полной 
координации
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2.3 Лыжная подготовка 12 Предупреждение 
травматизма во время 
занятий лыжной 
подготовкой. Упражнения
в передвижении на лыжах
одновременным
одношажным ходом

Обсуждают возможные травмы
при выполнении упражнений лыжной 
подготовки, анализируют причины их 
появления, приводят примеры 
способов профилактики и 
предупреждения
(при выполнении спусков, 
подъёмов и поворотов).
Разучивают правила профилактики 
травматизма и выполняют их на 
занятиях лыжной подготовкой.
Наблюдают и анализирую образец 
передвижения на лыжах 
одновременным одношажным ходом, 
сравнивают его
с разученными способами 
передвижения и находят общие и 
отличительные особенности, выделяют 
основные фазы в технике 
передвижения.
Выполняют имитационные
упражнения в передвижении на лыжах
(упражнение без лыж и палок).
Выполняют скольжение с небольшого 
склона, стоя на лыжах и одновременно 
отталкиваясь палками.
Выполняют передвижение одношажным 
одновременным ходом по фазам 
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движения и в полной координации
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2.4 Плавательная
подготовка

14 Предупреждение 
травматизма во время 
занятий плавательной 
подготовкой. Упражнения
в плавании кролем
на груди, ознакомительные
упражнения в плавании
кролем на спине

Обсуждают возможные травмы
при выполнении плавательных 
упражнений в бассейне, анализируют 
причины их
появления, приводят примеры 
способов профилактики и 
предупреждения.
Разучивают правила профилактики 
травматизма и выполняют их на 
занятиях плавательной подготовкой.
Наблюдают образец техники плавания
кролем на  груди,  анализируют  и  уточняют
отдельные её элементы и способы их
выполнения.
Выполняют упражнения
по совершенствованию техники 
плавания кролем на груди:
1 – упражнения с плавательной доской
(скольжение на груди с подключением работы 
ног; скольжение на груди с работой ног
и подключением попеременно гребковых 
движений правой и левой рукой; 
плавание кролем с удержанием 
плавательной доски между ног);
2 – скольжение на груди с работой 
ногами и выдохом в воду;
3 – скольжение на груди с попеременными 
гребками правой и левой рукой и 
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поворотом головы в сторону после выдоха в
воду.
Выполняют плавание кролем на груди
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в полной координации.
Наблюдают и анализируют образец 
плавания кролем на спине, выделяют его 
технические
элементы и сравнивают с элементами 
плавания кролем на груди.
Разучивают подводящие упражнения 
для освоения плавания кролем на спине
(на бортике бассейна):
1 – стойка, левая рука вверху, правая рука 
вдоль туловища – круговые движения 
руками назад;
2 – сидя на краю бортика бассейна, руки 
отведены назад в упор сзади, прямые ноги 
опущены в воду – попеременная работа 
ногами в воде.
Выполнение плавательных 
упражнений в бассейне:
1 – скольжение на спине, оттолкнувшись 
двумя ногами от бортика;
2 – скольжение на спине, оттолкнувшись 
двумя ногами от бортика с попеременной 
работой ногами;
3 – скольжение на спине, оттолкнувшись 
двумя ногами от бортика с попеременной 
работой ногами и руками.
Выполняют плавание кролем на спине
в полной координации
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2.5 Подвижные
и спортивные игры

16 Предупреждение 
травматизма на занятиях
подвижными играми.
Подвижные игры 
общефизической 
подготовки. Волейбол: 
нижняя боковая подача,
приём и передача мяча 
сверху, выполнение 
освоенных технических
действий в условиях 
игровой деятельности. 
Баскетбол: бросок мяча
двумя руками от груди 
с места, выполнение 
освоенных технических
действий в условиях 
игровой деятельности.
Футбол: остановки
катящегося мяча
внутренней стороной 
стопы, выполнение 
освоенных технических
действий в условиях 
игровой деятельности

Обсуждают возможные травмы
при выполнении игровых упражнений в 
зале и на открытой площадке, анализируют 
причины их появления, приводят примеры 
способов профилактики и предупреждения. 
Разучивают правила профилактики 
травматизма и выполняют их на занятиях 
подвижными и спортивными играми.
Разучивают правила подвижных игр, 
способы организации и подготовку мест 
проведения.
Совершенствуют ранее разученные 
физические упражнения и технические 
действия
из подвижных игр.
Самостоятельно организовывают и 
играют в подвижные игры.
Наблюдают и анализируют образец 
нижней боковой подачи, обсуждают её 
фазы
и особенности их выполнения.
Выполняют подводящие упражнения 
для освоения техники нижней 
боковой подачи:
1 – нижняя боковая подача без мяча 
(имитация подачи);
2 – нижняя боковая подача в 
стенку с небольшого расстояния;
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3 – нижняя боковая подача через
волейбольную сетку с небольшого расстояния.
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Выполняют нижнюю боковую подачу
по правилам соревнований.
Наблюдают и анализируют образец 
приёма и передачи мяча сверху двумя 
руками, обсуждают её фазы и особенности
их выполнения.
Выполняют подводящие упражнения
для освоения техники приёма и передачи мяча
сверху двумя руками:
1 – передача и приём мяча двумя 
руками сверху над собой, стоя и в 
движении;
2 – передача и приём мяча двумя 
руками сверху в парах;
3 – приём и передача мяча двумя 
руками сверху через волейбольную 
сетку.
Выполняют подачу, приёмы и передачи мяча
в условиях игровой деятельности.
Наблюдают и анализируют образец броска 
мяча двумя руками от груди, описывают 
его выполнение с выделением основных 
фаз движения;
Выполняют подводящие упражнения
и технические действия игры баскетбол: 
1 – стойка баскетболиста с мячом в 
руках;
2 – бросок баскетбольного мяча двумя 
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руками от груди (по фазам движения и в 
полной
координации);
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3 – бросок мяча двумя руками от груди с 
места после его ловли.
Выполнение броска мяча двумя 
руками от груди с места в условиях 
игровой деятельности.
Наблюдают и анализируют образец 
техники остановки катящегося футбольного
мяча, описывают особенности выполнения.
Разучивают технику остановки катящегося
мяча внутренней стороной стопы после
его передачи.
Разучивают удар по мячу с двух шагов, после 
его остановки; 6 выполняют технические 
действия игры футбол в условиях игровой
деятельности

Итого по разделу 65
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура
3.1 Подготовка

к выполнению 
нормативных 
требований комплекса
ГТО

28 Упражнения физической
подготовки на развитие 
основных физических
качеств. Подготовка
к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО

Демонстрирование приростов в 
показателях физических качеств к 
нормативным требованиям комплекса ГТО

Итого по разделу 28
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 2—4 классы 3  

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 4 

Содержание учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 7 

2 класс 7 

3 класс 11 

4 класс 16 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

на уровне начального общего образования 21 

Личностные результаты        

Метапредметные результаты 

Предметные результаты        

2 класс                                  

3 класс                                  

4 класс                                  

Тематическое   планирование 

2     класс     (68     часов) 

3     класс     (68     часов) 

4 класс (68 часов)                

                                  21 
                                 23 

                                  25 

                                  25 

                                  29 

                                  32 

                                  35 

                                  35 

                                  45 

                                  54 

 



4 Примерная рабочая программа  

Примерная рабочая программа по английскому языку на 

уровне начального общего образования составлена на основе  

Требований к результатам освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования,  представленных  

в Федеральном государственном образовательном стандарте на- 

чального общего образования, а также Примерной программы  

воспитания с учётом концепции или историко-культурного 

стандарта при наличии  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне на- 

чального общего образования составлена на основе Федерально- 

го государственного образовательного стандарта начального об- 

щего образования, Примерной основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и Универсального 

кодификатора распределённых по классам проверяемых требо- 

ваний к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и элементов содержа- 

ния по английскому языку (одобрено решением ФУМО)  

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития 

и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на начальной ступени обязательного об- 

щего образования, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному  

языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учи- 

телем вариативной составляющей содержания образования по  

предмету  

Общая характеристика учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последую- 

щего иноязычного образования школьников, формируются ос- 

новы функциональной грамотности, что придаёт особую ответ- 

ственность данному этапу общего образования Изучение ино- 

странного языка в общеобразовательных организациях России  

начинается со 2 класса Учащиеся данного возраста характери- 

зуются большой восприимчивостью к овладению языками, что  

позволяет им овладевать основами общения на новом для них  

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению 

с учащимися других возрастных групп  
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Построение программы имеет нелинейный характер и осно- 

вано на концентрическом принципе В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом  

лексическом материале и расширяющемся тематическом содер- 

жании речи  

Цели изучения учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе мож- 

но условно разделить на образовательные, развивающие, воспи- 

тывающие  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной  

компетенции, т е способности и готовности общаться с носи- 

телями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учё- 

том возрастных возможностей и потребностей младшего  

школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся  за 

счёт овладения новыми языковыми средствами (фонетиче- 

скими, орфографическими, лексическими, грамматически- 

ми) в соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностран- 

ного языка, о разных способах выражения мысли на родном 

и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуаль- 

ных операций (сравнение, анализ, обобщение и др ); 

— формирование умений работать с информацией, представлен- 

ной в текстах разного типа (описание, повествование, рас- 

суждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (ан- 

глийский) язык» в начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как сред- 

ства межличностного  и  межкультурного  взаимодействия 

в условиях поликультурного, многоязычного мира и инстру- 

мента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их 

общего речевого развития; 
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— развитие компенсаторной способности адаптироваться к си- 

туациям общения при получении и передаче информации 

в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование после- 

довательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление при- 

чины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка  

деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изуче- 

нии иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка дру- 

гих стран и народов позволяет заложить основу для формирова- 

ния гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять  

интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие 

и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно- 

стей Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реа- 

лизацию воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком 

как средством общения в условиях взаимодействия разных 

стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультур- 

ной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, тра- 

дициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль- 

турного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис- 

пользуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре по- 

средством знакомств с детским пластом культуры стран изу- 

чаемого языка и более глубокого осознания особенностей  

культуры своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к ху- 

дожественной культуре других народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учеб- 

но-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык»  

Место учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит 

в число обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях 
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общего среднего образования: со 2 по 11 класс На этапе началь- 

ного общего образования на изучение иностранного языка вы- 

деляется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 

4 класс — 68 часов  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я» Приветствие Знакомство Моя семья Мой 

день рождения Моя любимая еда  

Мир моих увлечений Любимый цвет, игрушка Любимые за- 

нятия Мой питомец Выходной день  

Мир вокруг меня Моя школа Мои друзья Моя малая родина 

(город, село)  

Родная страна и страны изучаемого языка Названия род- 

ной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц  Про- 

изведения детского фольклора Литературные персонажи дет- 

ских книг Праздники родной страны и страны/стран изучае- 

мого языка (Новый год, Рождество)  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/  

или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, приня- 

тых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завер- 

шение разговора,  знакомство  с  собеседником;  поздравление 

с праздником; выражение благодарности за поздравление; из- 

винение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы  

собеседника  

Коммуникативные умения  монологической  речи 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю- 

страции устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т д  
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Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- 

бальная/невербальная реакция на услышанное (при непосред- 

ственном общении)  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построен- 

ных на изученном языковом материале, в соответствии с по- 

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основно- 

го содержания, с пониманием  запрашиваемой  информации 

(при опосредованном общении)  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/со- 

бытий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстра- 

ции и с использованием языковой догадки  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение  из  воспринимаемого  на  слух  текста  

и понимание информации фактического характера (например,  

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т д ) с опорой на иллю- 

страции и с использованием языковой догадки  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседни- 

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка  

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном  

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ- 

ствующей интонацией; понимание прочитанного  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном  

языковом материале,  с  различной  глубиной  проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуника- 

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с понима- 

нием запрашиваемой информации  

Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- 

лагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использова- 

нием языковой догадки  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола- 

гает нахождение в прочитанном тексте и понимание запраши- 

ваемой информации фактического характера с опорой на иллю- 

страции и с использованием языковой догадки  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, элек- 

тронное сообщение личного характера  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов)  
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Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; вы- 

писывание из текста слов, словосочетаний, предложений; встав- 

ка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописы- 

вание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной инфор- 

мации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответ- 

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений 

с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсут- 

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильно- 

го ударения и фраз/предложений (повествовательного, побуди- 

тельного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в од- 

носложных словах; согласных; основных звукобуквенных соче- 

таний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных соче- 

таний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения ан- 

глийского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв англий- 

ского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв ан- 

глийского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное  

написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро- 

сительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

правильное использование апострофа в изученных сокращён- 

ных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существи- 

тельных в притяжательном падеже (Ann’s). 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых  

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках темати- 

ческого содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональ- 

ных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи: изученных морфологических  

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предло- 

жения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple  

Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — 

Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? — There are four 

pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in  

the country.), составным именным сказуемым (The box is small.)  

и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. 

She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

(My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t 

swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come  

in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- 

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s  

got a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What 

have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play  

tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения 

разрешения (Can I go out?). 
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Определённый, неопределённый и нулевой артикли c имена- 

ми существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по  

правилу и исключения (a book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжа- 

тельные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указа- 

тельные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных эле- 

ментов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/  

странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- 

сти, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом,  

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора стра- 

ны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персо- 

нажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки 

(умения понять значение незнакомого слова или новое значение  

знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 
3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя люби- 

мая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой пито- 

мец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Ка- 

никулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. 

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и стра- 

на/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечатель- 

ности и интересные факты. Произведения детского фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова  

и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и заверше- 

ние разговора, знакомство с собеседником; поздравление с празд- 

ником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседни- 

ка к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие 

на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы  

собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю- 

страции устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю- 

страции основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- 

бальная/невербальная реакция на услышанное (при непосред- 

ственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построен- 

ных на изученном языковом материале, в соответствии с по- 

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ- 

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/со- 

бытий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстра- 

ции и с использованием языковой, в том числе контекстуаль- 

ной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение  из  воспринимаемого  на  слух  тексте  

и понимание информации фактического характера с опорой на  

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе кон- 

текстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседни- 

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ- 

ствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном  

языковом материале,  с  различной  глубиной  проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив- 

ной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани- 

ем запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- 

лагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием с использованием языковой, в том числе  

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола- 

гает нахождение в прочитанном тексте и понимание запраши- 

ваемой информации фактического характера с опорой и без  

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное со - 

общение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочета- 

ний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение  

в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,  

что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной инфор- 

мации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые  

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками  

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением  

пожеланий. 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озву- 

чивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, пра- 

вильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце сло- 

га или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.  

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный во- 

прос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложе- 

ний с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); со- 

гласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при ана- 

лизе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с ис- 

пользованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв англий- 

ского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро- 

сительного и восклицательного знаков в конце предложения;  

правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаго- 

лов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи не менее 350 лексических еди- 

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих  

ситуации общения в рамках тематического содержания  речи 

для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на  

первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи  

слов, образованных с использованием основных способов слово- 
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образования: аффиксации (образование числительных с помо- 

щью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональ- 

ных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи родственных слов с использова- 

нием основных способов словообразования: аффиксации (суф- 

фиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense 

(There was an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk,  

please.) форме. 

Правильные и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во- 

просительных (общий и специальный  вопросы)  предложе- 

ниях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth 

(I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case;  

Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчис- 

ляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — 

those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествова- 

тельных и вопросительных предложениях (Have you got any  

friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые чис- 

лительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления 

(to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the 

morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных эле- 

ментов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/  

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
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приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- 

сти, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, сти- 

хов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучае- 

мого языка (названия родной страны и страны/стран изучаемо- 

го языка и их столиц, название родного города/села; цвета на- 

циональных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослу- 

шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 
 

 
 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязан- 

ности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой пито- 

мец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/  

история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы  

мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. 

Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая роди- 

на (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка . Россия и стра- 

на/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопри- 

мечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  Праздни- 

ки родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова  

и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на привет- 

ствие; завершение разговора (в том числе по телефону), проща- 

ние; знакомство с собеседником; поздравление с праздником,  

выражение благодарности за поздравление; выражение изви- 

нения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику 

с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглаше- 

ние собеседника к совместной деятельности, вежливое согла- 

сие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы  

собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю- 

страции устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального чело- 

века или литературного персонажа; рассказ/сообщение (пове- 

ствование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю- 

страции. 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением сво- 

его отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опо- 

рой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного не- 

сложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- 

бальная/невербальная реакция на услышанное (при непосред- 

ственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных  

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом ма- 

териале, в соответствии с поставленной коммуникативной зада- 

чей: с пониманием основного содержания, с пониманием запра- 

шиваемой информации (при опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные фак- 

ты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без  

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, 

а также с использованием языковой, в том числе контекстуаль- 

ной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседни- 

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сооб- 

щение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения  

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном  

языковом материале,  с  различной  глубиной  проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив- 

ной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани- 

ем запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предпола- 

гает определение  основной  темы  и  главных  фактов/событий 

в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с ис- 

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола- 

гает нахождение в прочитанном тексте и понимание запра- 

шиваемой информации фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том чис- 

ле контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутен- 

тичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, пони- 

мание основного содержания (тема, главная мысль, главные фак- 

ты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с ис- 

пользованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное со - 

общение личного характера, текст научно-популярного харак- 

тера, стихотворение. 
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Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложе- 

ний; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложе- 

ние в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной за- 

дачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной  

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна  

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с норма- 

ми, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками  

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением  

пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опо- 

рой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсут- 

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный во- 

прос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильно- 

го ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия уда- 

рения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в од- 

носложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,  

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при ана- 

лизе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с ис- 

пользованием полной или частичной транскрипции, по ана- 

логии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв англий- 

ского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расста- 

новка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знака в конце предложения; запятой при обращении 

и  перечислении;  правильное  использование  знака  апострофа  

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и мо- 

дального глаголов, существительных в притяжательном паде- 

же (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи не менее 500 лексических еди- 

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания  речи 

для 4  класса,  включая  350  лексических  единиц,  усвоенных 

в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словоо- 

бразования: аффиксации (образование существительных с по- 

мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии 

(to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интер- 

национальных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи изученных морфологических  

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предло- 

жениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выраже- 

ния будущего действия (I am going to have my birthday party on 

Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 

3 am, 2 pm). 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных эле- 

ментов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/  

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- 

сти, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, сти- 

хов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучае- 

мого языка на (названия стран и их столиц, название родного  

города/села; цвета национальных флагов; основные достопри- 

мечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки 

(умения понять значение незнакомого слова или новое значение  

знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фото- 

графий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе за- 

головка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослу- 

шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной шко- 

ле у обучающегося будут сформированы личностные, метапред- 

метные и предметные результаты, обеспечивающие выполне- 

ние ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального об- 

щего образования достигаются в единстве учебной и воспита- 
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тельной деятельности Организации в соответствии с традици- 

онными российскими социокультурными и духовно-нравст- 

венными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального об- 

щего образования должны отражать готовность обучающихся  

руководствоваться ценностями и приобретение первоначально- 

го опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — Рос- 

сии; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене обще- 

ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че- 

ловека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- 

лах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причи- 

нение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной куль- 

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традици- 

ям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художествен- 

ной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру- 

гих людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе  

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, от- 

ветственное потребление и бережное отношение к результа- 
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там труда, навыки участия в различных видах трудовой дея- 

тельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, лю- 

бознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начально- 

го общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравне- 

ния, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому при- 

знаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматривае- 

мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенно- 

го педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых  

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоя- 

нием объекта (ситуации) на основе предложенных педагоги- 

ческим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель,  

планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле- 

дование по  установлению  особенностей  объекта  изучения 

и связей между объектами (часть целое,  причина  след- 

ствие); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, из- 

мерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию са- 

мостоятельно или на основании предложенного педагогиче- 

ским работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,  

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления  

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой  

среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

дать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зре- 

ния; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака- 

ты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- 

видуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах)  

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
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формата планирования, распределения промежуточных ша- 

гов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по её достижению: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 

ложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей- 
ствиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для полу- 

чения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- 

ности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностран- 

ный (английский) язык» предметной области «Иностранный 

язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных  

жизненных условиях, отражать сформированность  иноязыч- 

ной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне  

в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социо- 

культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-позна- 

вательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального  

общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры 

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
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этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка 

(не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опо - 

рой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, воп- 

росы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и однокласс- 

ников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построен- 

ные на изученном языковом материале, с разной глубиной  

проникновения в их содержание в зависимости от поставлен- 

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер- 

жания, с пониманием запрашиваемой информации фактиче- 

ского характера, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построен- 

ные на изученном языковом материале, с соблюдением пра- 

вил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя по- 

нимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на  

изученном языковом материале, с различной глубиной про- 

никновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа- 

ния, с пониманием запрашиваемой информации, используя  

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чте- 

ния — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные све- 

дения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздни- 

ками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной по- 

следовательности,  фонетически   корректно   их   озвучивать  

и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи- 

сание букв, буквосочетаний, слов); 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 2—4 классы 27  

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом  

слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобук- 

венные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки в конце предложения) 

и использовать знак апострофа в сокращённых формах глаго- 

ла-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не  

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, рече- 

вых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернаци- 

ональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи раз- 

личные коммуникативные типы предложений: повествова- 

тельные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утверди- 

тельной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распро- 

странённые простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

ложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

ложения с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи про- 

стые предложения с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

ложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. 

She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

ложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в со- 
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ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

ложения с краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пове- 

лительное наклонение: побудительные предложения в утвер- 

дительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи на- 

стоящее простое время (Present Simple Tense) в повествова- 

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель- 

ных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи гла- 

гольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо- 

дальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride 

a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу- 

чения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео- 

пределённый, определённый и нулевой артикль с существи- 

тельными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мно- 

жественное число существительных, образованное по прави- 

лам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи лич- 

ные и притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ука- 

зательные местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ко- 

личественные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во- 

просительные слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

логи места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи сою- 

зы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого  

поведенческого этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде, 

в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав- 

ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 
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— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого  

языка и их столиц. 

 
3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,  

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуа- 

циях неофициального общения, с вербальными и/или зри- 

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблю- 

дением норм речевого этикета, принятого в стране/странах  

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого со- 

беседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тема- 

тики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель- 

ными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вер- 

бальными и/или зрительными опорами (объём монологиче- 

ского высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и однокласс- 

ников вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, постро- 

енные на изученном языковом материале, с разной глубиной  

проникновения в их содержание в зависимости от поставлен- 

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием запрашиваемой информации фак- 

тического характера, со зрительной опорой и с использова- 

нием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 ми- 

нуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построен- 

ные на изученном языковом материале, с соблюдением пра- 

вил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие от- 

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проник- 

новения в их содержание в зависимости от поставленной ком- 

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
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с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов  

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор- 

мации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, люби- 

мые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,  

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них  

изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога  

(гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (напри- 

мер, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многослож- 

ных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки в конце предложения,  

апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не  

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, рече- 

вых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на  

первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использо- 

ванием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи по- 

будительные предложения в отрицательной форме  (Don’t 

talk, please.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

ложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There 

was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи кон- 

струкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи кон- 

струкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пра- 

вильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в пове- 

ствовательных (утвердительных и отрицательных) и вопро- 

сительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи су- 

ществительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cло - 

ва, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляе- 

мыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи на- 

речия частотности usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи лич- 

ные местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ука- 

зательные местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео- 

пределённые местоимения  some/any  в  повествовательных 

и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во- 

просительные слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ко- 

личественные числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи по- 

рядковые числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

лог направления движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

логи места next to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- 

логи времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the  

morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенче- 

ского этикета, принятыми в англоязычной среде, в неко- 
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торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком- 

ство, просьба, выражение благодарности, извинение, по- 

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемо- 

го языка на английском языке. 
 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,  

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных 

и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этике- 

та, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее  

4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки,  

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях  

неофициального общения с соблюдением норм речевого эти- 

кета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собе- 

седника; 

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вер- 

бальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче- 

ского содержания речи для 4 класса (объём монологического  

высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по  

образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вер- 

бальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—

5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки,  

фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и однокласс- 

ников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные  

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержа- 

ние в зависимости от поставленной коммуникативной зада- 

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемой информации фактического характера со зри- 
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тельной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов  

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построен- 

ные на изученном языковом материале, с соблюдением пра- 

вил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые  

слова, с различной глубиной проникновения в их содержа- 

ние в зависимости от поставленной коммуникативной зада- 

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контексту - 

альной, догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —  до 

160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы  

и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор- 

мации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна  

проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,  

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного  

характера (объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки в конце предложения,  

апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не  

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, рече- 
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вых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использо- 

ванием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Present Continuous Tense в повествовательных (утвердитель- 

ных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль- 

ный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи кон- 

струкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения  

будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо- 

дальные глаголы долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи от- 

рицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи сте- 

пени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи на- 

речия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- 

значение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- 

значение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенче- 

ского этикета, принятыми в англоязычной среде, в некото- 

рых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком- 

ство, выражение  благодарности,  извинение,  поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого  

языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмов- 

ки, песни); 

— кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке 

в рамках изучаемой тематики. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС (68 ЧАСОВ1) 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

Мир моего «я». 
Знакомство. Привет- 
ствие, знакомство. 
Моя семья. 
Мой день рождения. 
Моя любимая еда 
(25 ч.) 

 

Мир моих увлечений. 
Любимый цвет, игрушка. 
Любимые занятия. 
Мой питомец. 
Выходной день 
(20 ч.) 

Диалогическая речь 
Ведение элементарных 
диалогов (диалога этикет- 
ного характера, диалога- 
расспроса) в рамках 
изучаемой тематики 
с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова 
и/или иллюстрации 
с соблюдением норм 
речевого этикета. 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор; знакомиться с собеседником; 
поздравлять с праздником и вежливо реагиро- 
вать на поздравление; выражать благодар- 
ность; приносить извинения. 
Приглашать собеседника к совместной дея- 
тельности, вежливо соглашаться/не согла- 
шаться на предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; 
сообщать фактическую информацию, отвечая 
на вопросы (общие, специальные). 
Составлять диалог в соответствии с поставлен- 
ной коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных (речевые 
ситуации, ключевые слова) и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

 
 

1    Количество учебных часов на тему может варьироваться по усмотрению учителя, 
при условии, что общее количество часов (68 часов в год) сохраняется. 
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Продолжение 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

3. 
 

 

 

 

 

 
4. 

Мир вокруг меня. 
Моя школа. 
Мои друзья. 
Моя малая родина (город, 
село) 
(15 ч.) 

 

Родная страна и страны 
изучаемого языка. 
Названия родной страны 
и страны/стран изучае- 
мого языка, их столиц. 
Произведения детского 
фольклора. Литератур- 
ные персонажи детских 
книг. 
Праздники родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка 
(Новый год, Рождество) 
(8 ч.) 

Монологическая речь 
Создание устных монологи- 
ческих высказываний 
в рамках изучаемой 
тематики с опорой на 
ключевые слова, вопросы 
и/или иллюстрации. 

 

 
 
Аудирование 
Понимание на слух речи 
учителя и одноклассников. 
Восприятие на слух и пони- 
мание учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, 
с разной глубиной проник- 
новения в  их  содержание 
в зависимости от постав- 
ленной коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного содержания, 
с пониманием запрашивае- 

Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, литературного 
персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выражать своё отношение к предмету речи 
(Мне нравится/Мне не нравится …). 
Создавать связное монологическое высказыва- 
ние по образцу, с использованием вербальных 
(ключевые слова, вопросы) и зрительных 
(картинки, фотографии) опор. 

Аудирование 
Понимать в целом речь учителя по ведению 
урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать 
связанное высказывание учителя, однокласс- 
ника, построенное на знакомом языковом 
материале; вербально/невербально реагиро- 
вать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное 
содержание текста, построенного на изучен- 
ном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослу- 
шанном тексте. 
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  мой информации) с опорой 
на иллюстрации, а также 
с использованием языковой 
догадки. 

Воспринимать на слух и понимать запрашива- 
емую информацию фактического характера 
(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) 
в тексте, построенном на изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух текста. 
Использовать языковую догадку при восприя- 
тии на слух текста. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с соблюдением 
правил чтения и соответ- 
ствующей интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной проникновения 
в их содержание в зависи- 
мости от поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- 
ции) с опорой на иллюстра- 
ции, а также с использова- 
нием языковой догадки. 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания правил 
чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах 
и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изучен- 
ном языковом материале, демонстрируя 
понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые  слова,  грамматические  явления 
и понимать основное содержание текста, 
построенного на изученном языковом мате- 
риале. 
Определять тему прочитанного текста (о ком 
или о чём говорится в тексте). 
Определять главные факты/события в прочи- 
танном тексте. 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- 
циями. 
Использовать внешние формальные элементы 
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№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

   текста (заголовок, иллюстрацию, сноску) для 
понимания основного содержания прочитан- 
ного текста. 
Находить в тексте, построенном на изученном 
языковом материале, запрашиваемую инфор- 
мацию фактического характера, где происхо- 
дить действие, любимое занятие героя расска- 
за и т. д.). 
Использовать языковую догадку для понима- 
ния основного содержания текста/нахожде- 
ния нужной информации в тексте. 
Находить значение незнакомых слов в двуя- 
зычном словаре учебника. 

Письмо Воспроизведение 
речевых образцов, 
списывание текста. 
Выписывание из текста 
слов, словосочетаний, 
предложений; вставка 
пропущенных букв в слово 
или слов в предложении, 
дописывание предложений 
в соответствии с решаемой 

Письмо 
Копировать речевые образцы; списывать текст 
без ошибок; выписывать из текста слова, 
словосочетания, предложения в соответствии 
с учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его 
окончание в соответствии с решаемой комму- 
никативной/учебной задачей. 
Заполнять простые формуляры в соответствии 
с нормами, принятыми в стране/странах 
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  учебной задачей. 
Заполнение простых 
формуляров с указанием 
личной информации в 
соответствии с нормами, 
принятыми в стране/ 
странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на 
образец коротких поздрав- 
лений с праздниками. 

изучаемого языка: сообщать о себе основные 
сведения (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания). 
Писать с опорой на образец короткие поздрав- 
ления с днём рождения, Новым годом. 

Фонетическая сторона 
речи 
Фонетически корректное 
произношение букв англий- 
ского алфавита; знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм произно- 
шения звуков. 
Различение на слух и 
адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в коммуни- 
кации, произношение  слов 
с соблюдением правильного 
ударения и фраз с соблюде- 
нием их ритмико-интона- 
ционных особенностей. 
Корректное произношение 
предложений с точки 
зрения их ритмико-интона- 
ционных особенностей. 

Фонетическая   сторона   речи 
Правильно называть буквы английского 
алфавита; знать их последовательность. 
Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произнесения звуков. Произносить связующее 
“r” (there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложе- 
ния по его интонации (повествовательное, 
вопросительное). 
Корректно произносить предложения (пове- 
ствовательное, побудительное; общий и специ- 
альный вопросы) с точки зрения их ритми- 
ко-интонационных особенностей. 
Применять изученные правила чтения при 
чтении слов. 
Вычленять некоторые звукобуквенные 
сочетания при анализе изученных слов. 
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(Коммуникативные умения 
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Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  Чтение слов в соответствии 
с изученными правилами 
чтения. 
Фонетически корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 

Озвучивать знаки транскрипции. 
Воспроизводить односложные слова 
по транскрипции. 

Графика,   орфография 
и пунктуация 
Графически корректное 
(полупечатное) написание 
букв английского алфа- 
вита. 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка 
знаков препинания; 
апострофа. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректно воспроизводить буквы 
английского алфавита (полупечатное написа- 
ние букв, буквосочетаний, слов). 
Отличать буквы от транскрипционных знаков. 
Правильно писать изученные слова. Восста- 
навливать слово, вставляя пропущенные 
буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания 
(точку, вопросительный и восклицательный 
знаки) в конце предложения. 
Правильно использовать знак апострофа 
в сокращённых формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже 
(Ann’s). 
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Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- 
ных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 
речевых клише). 
Использование в процессе 
чтения и аудирования 
языковой догадки для 
распознавания интернаци- 
ональных слов. 

Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- 
ных грамматических 
явлений. 
Коммуникативные типы 
предложений: повествова- 
тельные (утвердительные, 
отрицательные), вопроси- 
тельные (общий, специаль- 
ный вопрос), побудительные 
(в утвердительной форме). 
Нераспространённые 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте 
и понимать изученные лексические единицы 
(основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы в соответ- 
ствии с коммуникативной задачей. 
Группировать слова по их тематической 
принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные), вопроси- 
тельные (общий, специальный, вопросы), 
побудительные (в утвердительной форме). 
Распознавать и употреблять нераспространён- 
ные и распространённые простые предложе- 
ния. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи предложения с начальным It. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи предложения с начальным 
There + to be в Present Simple Tense. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи простые предложения с простым 

А
Н

Г
Л

И
Й

С
К

И
Й

 Я
З
Ы

К
. 2

—
4
 к

л
а
с
с
ы

 
4
1
 



 

Продолжение 
 

 
№ 
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методы и формы организации 

  и распространённые глагольным сказуемым (He speaks English.). 
простые предложения. Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Предложения с начальным менной речи предложения с составным 
It. глагольным сказуемым (I want to dance. She 
Предложения с начальным can skate well.). 
There + to be в Present Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Simple Tense. менной речи предложения с глаголом-связкой 
Предложения с простым to be в Present Simple Tense в составе таких 
глагольным сказуемым, фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
составным именным sorry. It’s… Is it…? What’s …? 
сказуемым и составным Распознавать и употреблять в устной и пись- 
глагольным сказуемым. менной речи предложения с краткими гла- 
Предложения с глаго- гольными формами. 
лом-связкой to be в Present Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Simple Tense. менной речи повелительное наклонение: 
Предложения с краткими побудительные предложения в утвердитель- 
глагольными формами. ной форме (Come in, please.). 
Побудительные предложе- Распознавать и употреблять в устной и пись- 
ния в утвердительной менной речи настоящее простое время (Present 
форме. Simple Tense) в повествовательных (утверди- 
Глаголы в Present Simple тельных и отрицательных) и вопросительных 
Tense в повествовательных (общий и специальный вопрос) предложени- 
(утвердительных и отрица- ях. 
тельных) и вопроситель- Распознавать и употреблять в устной и пись- 

ных (общий и специальный менной речи глагольную конструкцию have 
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  вопросы) предложениях. got (I’ve got … Have you got …?). 
Глагольная конструкция Распознавать и употреблять в устной и пись- 
have got. менной речи модальный глагол сan/can’t для 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can ride a bike.) и 
выражения умения и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
отсутствия умения; для получения разрешения (Can I go out?). 
получения разрешения. Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Определённый, неопреде- менной речи неопределённый, определённый 
лённый и нулевой артикли и нулевой артикль с существительными 
c именами существитель- (наиболее распространённые случаи употре- 
ными (наиболее распро- бления). 
странённые случаи). Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Существительные во менной речи множественное число существи- 
множественном числе, тельных, образованное по правилам и исклю- 
образованные по правилам чения: a pen — pens; a man — men. 
и исключения (a book — Распознавать и употреблять в устной и пись- 
books; a man — men). менной речи личные и притяжательные 
Личные местоимения местоимения. 
(I, you, he/she/it, we, they). Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Притяжательные местои- менной речи указательные местоимения 
мения (my, your, his/her/ this — these. 
its, our, their). Указатель- Распознавать и употреблять в устной и пись- 
ные местоимения (this — менной речи количественные числительные 
these). (1–12). 
Количественные числи- Распознавать и употреблять в устной и пись- 
тельные (1–12). менной речи вопросительные слова who, what, 
Вопросительные слова how, where, how many. 
(who, what, how, where, how Распознавать и употреблять в устной и пись- 
many). менной речи предлоги места on, in, near, 
Предлоги места (in, on, under. 

near, under). Распознавать и употреблять в устной и пись- 
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Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  Союзы and и but (c однород- 
ными членами). 

 

Социокультурные 
знания  и  умения 
Знание и использование 
некоторых социокультур- 
ных элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших произ- 
ведений детского фолькло- 
ра, персонажей детских 
книг, названий родной 
страны и страны/стран изу- 
чаемого языка и их столиц. 

менной речи союзы and и but (при однородных 
членах). 

 

Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах, в некото- 
рых ситуациях общения: приветствие, проща- 
ние, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). 
Писать свое имя и фамилию на английском 
языке. 
Воспроизводить наизусть небольшие произве- 
дения детского фольклора (рифмовки, стихи, 
песенки). 
Знать и воспроизводить названия родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их 
столиц. 
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3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

1. 
 
 
 
 
 

 
2. 

Мир моего «я». 
Моя семья. Мой день 
рождения. Моя любимая 
еда. 
Мой день (распорядок 
дня) 
(14 ч.) 

 
Мир моих увлечений. 
Любимая игрушка, игра. 
Мой питомец. 
Любимые занятия. 
Любимая сказка. 
Выходной день. 
Каникулы 
(20 ч.) 

Диалогическая речь 
Ведение элементарных 
диалогов (диалог этикетно- 
го характера, диалог — по- 
буждение к действию, 
диалог-расспрос) с опорой 
на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или 
иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики 
с соблюдением норм 
речевого этикета. 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор; знакомиться с собеседником; 
поздравлять с праздником и вежливо реагиро- 
вать на поздравление; выражать благодар- 
ность; приносить извинение. 
Обращаться с просьбой, приглашать собесед- 
ника к совместной деятельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на предложение 
собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; 
сообщать фактическую информацию, отвечая 
на вопросы (общие, специальные). 
Составлять диалог в соответствии с поставлен- 
ной коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных и зрительных 
опор. 

 
 

3. 

 
 

Мир вокруг меня. 
Моя комната (квартира, 
дом). Моя школа. 
Мои друзья. 
Моя малая родина (город, 

Монологическая речь 
Создание устных монологи- 
ческих высказываний 
с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или 
иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики. 
Пересказ основного содер- 

Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, литературного 
персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Передавать основное содержание прочитанно- 
го текста с использованием вербальных и/или 
зрительных опор. 
Выражать своё отношение к предмету речи. 
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Продолжение 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

 

 

 

 

 
 

4. 

село). 
Дикие и домашние 
животные. Погода. 
Времена года (месяцы) 
(20 ч.) 

 
Родная страна и страны 
изучаемого языка. 
Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их 
столицы, достопримеча- 
тельности и интересные 
факты. Произведения 
детского фольклора. 
Литературные персонажи 
детских книг. 
Праздники родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка 
(14 ч.) 

жания прочитанного текста 
с опорой на ключевые 
слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации. 

Аудирование  Понимание 
на слух речи учителя и 
одноклассников 
и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и пони- 
мание учебных текстов, по- 
строенных на изученном 
языковом материале, с раз- 
ной глубиной проникнове- 
ния в их содержание в зави- 
симости от поставленной 
коммуникативной   задачи 
(с пониманием основного со- 
держания, с пониманием за- 
прашиваемой информации) 
с опорой на иллюстрации, 
а также с использованием 
языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 

Создавать связное монологическое высказыва- 
ние по аналогии, с использованием вербаль- 
ных и/или зрительных опор. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом языковом материа- 
ле; вербально/невербально реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное 
содержание текста, построенного на изучен- 
ном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослу- 
шанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запрашива- 
емую информацию фактического характера 
(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) 
в учебном тексте, построенном на изученном 
языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух текста. 
Использовать языковую, в том числе контек- 
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Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с соблюдением 
правил чтения и соответ- 
ствующей интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной проникновения 
в их содержание в зависи- 
мости от поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- 
ции) с опорой на иллюстра- 
ции, а также с использова- 
нием языковой догадки, 
в том числе контекстуаль- 
ной. 

стуальную, догадку при восприятии на слух 
текста. 

 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания правил 
чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах 
и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух учебный текст, построенный на 
изученном языковом материале, демонстри- 
руя понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления 
и понимать основное содержание текста, 
построенного на изученном языковом мате- 
риале. 
Определять тему прочитанного текста. 
Определять главные факты/события в прочи- 
танном тексте 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- 
циями. 
Использовать внешние формальные элементы 
текста (заголовок, картинки, сноску) для 
понимания основного содержания прочитан- 
ного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления 
и находить в тексте запрашиваемую информа- 
цию фактического характера. 
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Продолжение 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

   

 

 

 

 

 
Письмо 
Списывание текста; 
выписывание из текста 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
Восстановление предложе- 
ния в соответствии с решае- 
мой коммуникативной/ 
учебной задачей. 
Создание подписей к кар- 
тинкам, фотографиям. 
Заполнение анкет и форму- 
ляров с указанием личной 
информации в соответ- 
ствии с нормами, приняты- 
ми в стране/странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой на 

Использовать языковую, в том числе контек- 
стуальную, догадку для понимания основного 
содержания текста/ нахождения нужной 
информации. 
Находить значение слов в двуязычном слова- 
ре, словаре с картинками. 

 

Письмо 
Списывать текст без ошибок; выписывать из 
текста слова, словосочетания, предложения 
в соответствии с коммуникативной/учебной 
задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его 
окончание в соответствии с коммуникатив- 
ной/учебной задачей. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям 
с пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры в соответ- 
ствии с нормами, принятыми в стране/ 
странах изучаемого языка: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания, любимое занятие и т. д.). 
Писать с опорой на образец короткие поздрав- 
ления с днём рождения, Новым годом и Рож- 
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  образец коротких поздрав- 
лений с праздниками 
с выражением пожеланий. 

Фонетическая сторона 
речи 
Фонетически корректное 
произношение букв анг- 
лийского алфавита; знание 
их последовательности. 
Соблюдение норм произно- 
шения звуков. 
Различение на слух и адек- 
ватно, без ошибок, веду- 
щих к сбою в коммуника- 
ции, произношение слов 
с соблюдением правильного 
ударения и фраз с соблюде- 
нием их ритмико-интона- 
ционных особенностей. 
Корректное произношение 
предложений с точки 
зрения их ритмико-интона- 
ционных особенностей. 
Чтение слов в соответствии 
с изученными правилами 
чтения. 
Различение знаков транс- 
крипции и букв английско- 
го алфавита. Фонетически 
корректное произношение 

деством с выражением пожеланий. 

 

 
Фонетическая   сторона   речи 
Правильно называть буквы английского 
алфавита; знать их последовательность. 
Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произнесения звуков (долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; связу- 
ющее “r” в there is/there are; where is). 
Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе. 
Корректно произносить предложения (пове- 
ствовательное, побудительное; общий, специ- 
альный вопросы) с точки зрения их ритми- 
ко-интонационных особенностей. 
Применять правила чтения гласных в откры- 
том и закрытом слоге в односложных словах, 
в третьем типе слога (гласная + r); согласных, 
основных звукобуквенных сочетаний (tion, 
ight, etc.) в односложных, двусложных 
и многосложных словах. 
Вычленять звукобуквенные сочетания при 
анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать слова по транскрипции (полной или 
частичной). 
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Продолжение 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  знаков транскрипции. 
Чтение слов с использова- 
нием транскрипции. 

 

Графика, орфография 
и пунктуация 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка 
знаков препинания; 
апострофа. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректно воспроизводить буквы 
английского алфавита. 
Отличать буквы от транскрипционных знаков 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущен- 
ные буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания 
(точку, вопросительный и восклицательный 
знаки) в конце предложения. 
Правильно использовать знак апострофа 
в сокращённых формах глаголов (глаго- 
ла-связки, вспомогательного и модального); 
в притяжательном падеже имен существи- 
тельных (Possessive Case). 

Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте 
и понимать изученные лексические единицы 
(основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи 
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  и письменной речи изучен- 
ных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 
речевых клише). 
Распознавание и употре- 
бление в устной и письмен- 
ной речи слов с использова- 
нием основных способов 
словообразования: аффик- 
сации, словосложения. 

изученные лексические единицы в соответ- 
ствии с коммуникативной задачей. 
Образовывать количественные и порядковые 
числительные с помощью суффиксов -teen, 
-ty, -th; распознавать и употреблять в устной 
и письменной речи. 
Узнавать простые словообразовательные 
элементы (суффиксы). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи существительные, образованные 
путем словосложения. 
Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (слова, образованные 
путем словосложения, интернациональные 
слова). 

Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи род- 
ственных слов с использо- 
ванием основных способов 
словообразования: аффик- 
сации и словосложения. 
Предложения с начальным 
There + to be в Past Simple 
Tense. 
Побудительные предложе- 
ния в отрицательной 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи побудительные предложения 
в отрицательной форме (Don’t talk, please.). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи предложения с начальным There 
+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge 
across the river. There were mountains in the 
south.). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи конструкции с глаголами на -ing: 
to like/enjoy doing something. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи конструкцию I’d like to … . 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
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Продолжение 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  
форме. 
Правильные и неправиль- 
ные глаголы в Past Simple 
Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрица- 
тельных) и вопроситель- 
ных (общий и специальный 
вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to … . 
Конструкции с глаголами 
на -ing: to like/enjoy doing 
smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притя- 
жательном падеже 
(Possessive Case). 
Слова, выражающие 
количество с исчисляемы- 
ми и неисчисляемыми 
существительными (much/ 
many/a lot of). 
Личные местоимения 
в объектном (me, you, him/ 
her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения 
(this — these; that — those). 

менной речи правильные и неправильные 
глаголы в Past Simple Tense в повествователь- 
ных (утвердительных и отрицательных) 
и вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи существительные в притяжатель- 
ном падеже (Possessive Case). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи cлова, выражающие количество 
c исчисляемыми и неисчисляемыми существи- 
тельными (much/many/a lot of). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи наречия частотности usually, 
often. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи личные местоимения в объект- 
ном падеже. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи  указательные  местоимения 
that — those. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопроситель- 
ных предложениях. 
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  Неопределённые местоиме- 
ния (some/any) в повество- 
вательных и вопроситель- 
ных предложениях. 
Наречия частотности 
(usually, often). 
Количественные числи- 
тельные (13–100). Поряд- 
ковые числительные (1–
30). 
Вопросительные слова 
(when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in 
front of, behind), направле- 
ния (to), времени (at, in, on 
в выражениях at 5 o’clock, 
in the morning, on Monday). 

Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи вопросительные слова when, 
whose, why. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи количественные числительные 
(13–100). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи порядковые числительные (1–
30). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи предлог направления движения 
to (We went to Moscow last year.). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи предлоги места next to, in front 
of, behind. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи предлоги времени: at, in, on 
в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on 
Monday. 

Социокультурные 
знания  и  умения 
Знание и использование 
некоторых социокультур- 
ных элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах, в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших произ- 

Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах в некото- 
рых ситуациях общения: приветствие, проща- 
ние, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). 
Писать свои имя и фамилию на английском 
языке. 
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№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  ведений детского фолькло- 
ра, персонажей детских 
книг. 
Краткое представление 
своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка. 

Воспроизводить наизусть небольшие произве- 
дения детского фольклора (рифмовки, стихи, 
песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/ 
страны изучаемого языка, сообщая название 
страны, её столицы; цвета национальных 
флагов; название родного города/села. 

 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

1. Мир моего «я». Диалогическая речь Диалогическая речь 
Моя семья. Ведение элементарных Начинать, поддерживать и заканчивать  

 Мой день рождения, диалогов (диалог этикетно- разговор, в том числе по телефону; знакомить- 
 подарки. Моя любимая го характера, диалог-побу- ся с собеседником; поздравлять с праздником 
 еда. ждение, диалог-расспрос, и вежливо реагировать на поздравление; 
 Мой день (распорядок диалог — разговор по выражать благодарность; приносить изви- 
 дня, домашние обязанно- телефону) с опорой на нения. 
 сти) речевые ситуации, ключе- Обращаться с просьбой, вежливо соглашать- 

 (12 ч.) вые слова и/или иллюстра- ся/не соглашаться выполнить просьбу; 
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2. Мир моих увлечений. 
Любимая игрушка, игра. 
Мой питомец. 
Любимые занятия. 
Занятия спортом. 
Любимая сказка/исто- 
рия/рассказ. 
Выходной день. 
Каникулы 
(16 ч.) 

ции с соблюдением норм 
речевого этикета. 

приглашать собеседника к совместной дея- 
тельности, вежливо соглашаться/не согла- 
шаться на предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; 
сообщать фактическую информацию, отвечая 
на вопросы. 
Переходить с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего и наоборот. 
Составлять диалог в соответствии с поставлен- 
ной коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных и зрительных 
опор. 

 
3. 

 
Мир вокруг меня. 
Моя комната (квартира, 
дом), предметы мебели 
и интерьера. 
Моя школа, любимые 
учебные предметы. 
Мои друзья, их внеш- 
ность и черты характера. 
Моя малая родина (город, 
село). Путешествия. 
Дикие и домашние 
животные. Погода. 
Времена года (месяцы). 
Покупки 
(25 ч.) 

 
Монологическая речь 
Создание устных монологи- 
ческих связных высказы- 
ваний с опорой на ключе- 
вые слова, вопросы, план 
и/или иллюстрации. 
Пересказ основного содер- 
жания прочитанного текста 
с опорой на ключевые 
слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации. 
Краткое устное изложение 
результатов выполненного 
несложного проектного 
задания. 

 
Монологическая речь 
Описывать предмет; внешность и черты 
характера человека, литературного персо- 
нажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Создавать связное монологическое высказыва- 
ние с использованием вербальных и/или 
зрительных опор. 
Выражать своё отношение к предмету речи. 
Передавать основное содержание прочитанно- 
го текста с использованием вербальных и/или 
зрительных опор. 
Кратко представлять результаты выполненно- 
го несложного проектного задания. 
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Продолжение 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

4. Родная страна и страны 
изучаемого языка. 
Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их 
столицы, основные 
достопримечательности 
и интересные факты. 
Произведения детского 
фольклора. Литератур- 
ные персонажи детских 
книг. 
Праздники родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка 
(15 ч.) 

Аудирование  Понимание 
на слух речи учителя и 
одноклассников 
и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и пони- 
мание учебных и адаптиро- 
ванных аутентичных 
текстов, построенных 
на изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной проникновения 
в их содержание в зависи- 
мости от поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- 
ции) с опорой на иллюстра- 
ции, а также с использова- 
нием языковой догадки, 
в том числе контексту- 
альной. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом языковом материа- 
ле; вербально/невербально реагировать 
на услышанное. 
Использовать переспрос или просьбу повто- 
рить для уточнения отдельных деталей. 
Воспринимать и понимать на слух основное 
содержание текста, построенного на изучен- 
ном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в прослу- 
шанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запрашива- 
емую информацию фактического характера 
в тексте, построенном на изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии текста на слух. 
Использовать языковую догадку, в том числе 
контекстуальную, при восприятии на слух 
текста. 
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Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных 
на изученном языковом 
материале, с соблюдением 
правил чтения и соответ- 
ствующей интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной проникновения 
в их содержание в зависи- 
мости от поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- 
ции) с опорой на иллюстра- 
ции, а также с использова- 
нием языковой догадки, 
в том числе контекстуаль- 
ной. 
Прогнозирование содержа- 
ния текста на основе 
заголовка. 
Чтение несплошных 
текстов (таблиц, диаграмм) 
и понимание представлен- 
ных в них информации. 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания правил 
чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах 
и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изучен- 
ном языковом материале, демонстрируя 
понимание прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова,  грамматические  явления 
и понимать основное содержание текста, 
содержащего отдельные незнакомые слова, 
с использованием зрительной опоры и без. 
Прогнозировать содержания текста на основе 
заголовка. 
Определять тему прочитанного текста. 
Определять главные факты/события в прочи- 
танном тексте 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- 
циями. 
Использовать внешние формальные элементы 
текста (заголовок, картинки, сноску) для 
понимания основного содержания прочитан- 
ного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые  слова,  грамматические  явления 
и находить в нем запрашиваемую информа- 
цию фактического характера. 
Игнорировать отдельные незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
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познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 
Выписывание из текста 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
Вставка пропущенных букв 
в слово или слов в предло- 
жение в соответствии 
с решаемой коммуникатив- 
ной/учебной задачей. 
Создание подписей к 
картинкам, фотографиям. 

текста. 
Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по словообразова- 
тельным элементам, контексту. 
Понимать интернациональные слова. 
Находить значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника, словаре 
в картинках. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в несплошных 
текстах (таблице). 
Работать с информацией, представленной 
в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

 

Письмо 
Выписывать из текста слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с коммуникатив- 
ной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его 
окончание. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям 
с пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 
о себе основные сведения (имя, фамилия, 
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  Заполнение анкет и форму- 
ляров с указанием личной 
информации в соответ- 
ствии с нормами, приняты- 
ми в стране/странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой на 
образец коротких поздрав- 
лений с праздниками 
с выражением пожелания. 
Написание короткого 
рассказа по плану/ключе- 
вым словам. 
Написание электронного 
сообщения личного харак- 
тера с опорой на образец. 

возраст, местожительство (страна прожива- 
ния, город), любимое занятие и т. д.). 
Писание небольшое письменное высказыва- 
ние с использованием вербальных опор. 
Писать с опорой на образец короткие поздрав- 
ления с днём рождения, Новым годом, Рожде- 
ством с выражением пожелания. 
Писать электронное сообщение личного 
характера с опорой на образец. 
Правильно оформлять конверт, сервисные 
поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 

Фонетическая сторона 
речи 
Соблюдение норм произно- 
шения: 
Различение на слух и адек- 
ватно, без ошибок, веду- 
щих к сбою в коммуника- 
ции, произношение слов 
с соблюдением правильного 
ударения и фраз с соблюде- 
нием их ритмико-интона- 
ционных особенностей. 
Корректное произношение 
предложений с точки 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произнесения звуков (долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; связу- 
ющее “r” в предложениях с there is/there are, 
where is). 
Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе (правило отсутствия 
ударения на служебных словах). 
Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенно- 
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методы и формы организации 

  зрения их ритмико-интона- 
ционных особенностей. 
Чтение слов в соответствии 
с изученными правилами 
чтения. 
Фонетически корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 
Чтение слов с использова- 
нием полной или частич- 
ной транскрипции, по ана- 
логии. 

стей (побудительное предложение; общий, 
специальный вопросы). 
Соблюдать интонацию перечисления. 
Применять для чтения новых слов правила 
чтения гласных в открытом и закрытом слоге 
в односложных словах, в третьем типе слога 
(гласная + r); согласных, основных звукобук- 
венных сочетаниях в односложных, двуслож- 
ных и многосложных словах. 
Вычленять некоторые звукобуквенные 
сочетания при анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать новые слова по транскрипции (полной 
или частичной); по аналогии. 

Графика, орфография 
и пунктуация 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка 
знаков препинания (точки, 
вопросительного и воскли- 
цательного знака в конце 
предложения; запятой при 
перечислении и обращении). 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущен- 
ные буквы. 
Отличать транскрипционные знаки от букв. 
Расставлять знаки препинания (точку, 
вопросительный и восклицательный знаки) 
в конце предложения; запятую при перечисле- 
нии и обращении. 
Использовать знак апострофа в сокращённых 
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   формах глаголов (глагола-связки, вспомога- 
тельного и модального); в притяжательном 
падеже имён существительных (Possessive 
Case). 

Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- 
ных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 
речевых клише). 
Распознавание и образова- 
ние в устной и письменной 
речи родственных слов 
с использованием основных 
способов словообразова- 
ния: аффиксации, сло- 
восложения и конверсии. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте 
и понимать изученные лексические единицы 
(основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы в соответ- 
ствии с коммуникативной задачей. 
Образовывать имена существительные с помо- 
щью суффиксов -er/-or, -ist; числительные 
с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; распозна- 
вать и употреблять в устной и письменной речи. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи существительные, образованные 
путём словосложения (football), с помощью 
конверсии (to play — a play). 
Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (слова, образованные 
путем словосложения, интернациональные 
слова). 

Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи Present Continuous Tense в пове- 
ствовательных (утвердительных и отрицатель- 
ных), вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях. 
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Продолжение 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  ных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций английского 
языка. 
Глаголы в Present/Past 
Simple Tense, Present 
Continuous Tense в пове- 
ствовательных (утверди- 
тельных и отрицательных) 
и вопросительных (общий 
и специальный вопросы) 
предложениях. 
Модальные глаголы must 
и have to. 
Конструкция to be going to 
и Future Simple Tense для 
выражения будущего 
действия (I am going to have 
my birthday party on 
Saturday. Wait, I’ll help 
you.). 
Отрицательное местоиме- 
ние no. 
Степени сравнения прила- 
гательных (формы, образо- 

Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи конструкцию to be going 
to и Future Simple Tense для выражения 
будущего действия. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи модальные глаголы долженство- 
вания must и have to. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи отрицательное местоимение no. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи степени сравнения прилагатель- 
ных (формы, образованные по правилу 
и исключения: good — better (the) best, 
bad — worse — (the) worst). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи  наречия  времени; 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи обозначение даты и года. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
менной речи обозначение времени. 
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  ванные по правилу и ис- 
ключения: good — better — 
(the) best, bad — worse — 
(the) worst. 
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. 
Обозначение времени 
(5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

Социокультурные 
знания  и  умения 
Знание и использование 
некоторых социокультур- 
ных элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших произ- 
ведений детского фолькло- 
ра, персонажей детских 
книг. 
Знание названий родной 
страны и страны/стран изу- 
чаемого языка и их столиц. 
Краткое представление 
своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка на 
английском языке. 

Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных странах в некото- 
рых ситуациях общения: приветствие, проща- 
ние, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). 
Воспроизводить наизусть небольшие произве- 
дения детского фольклора (рифмовки, стихи, 
песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/ 
страны изучаемого языка на английском 
языке, сообщая название страны, название 
столицы, название родного города/села, цвета 
национальных флагов; рассказывать об 
основных достопримечательностях. 

А
Н

Г
Л

И
Й

С
К

И
Й

 Я
З
Ы

К
. 2

—
4
 к

л
а
с
с
ы

 
6
3
 



 

При разработке рабочей программы в тематическом планиро- 

вании должны быть учтены возможности использования элек- 

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные про- 

граммы, электронные учебники и задачники, электронные биб- 

лиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, кол- 

лекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми  

для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализую- 

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых  

соответствует законодательству об образовании. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

        Специфика эстетического  содержания  предмета  «Музыка»  обусловливает  тесное 

взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  начального 

общего  образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы, 

урочной  и  внеурочной  деятельности.  Они  должны  отражать  готовность  обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его  

исполнения,  уважение  музыкальных  символов  и  традиций  республик  Российской 

Федерации;  проявление  интереса  к  освоению  музыкальных  традиций  своего  края, 

музыкальной культуры народов России;  уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

признание  индивидуальности  каждого  человека;  проявление  сопереживания, уважения  и  

доброжелательности;  готовность  придерживаться  принципов  взаимопомощи  и творческого  

сотрудничества  в  процессе  непосредственной  музыкальной  и  учебной деятельности.  

Эстетического воспитания:  

восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  музыкальным  традициям  и творчеству  

своего  и  других  народов;  умение  видеть  прекрасное  в  жизни,  наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания:  

первоначальные  представления  о  единстве  и  особенностях  художественной  и научной  

картины  мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия:  

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

окружающей  среде;  бережное  отношение  к  физиологическим  системам  организма, 

задействованным  в  музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание,  артикуляция, 

музыкальный  слух,  голос);  профилактика  умственного  и  физического  утомления  с 

использованием возможностей музыкотерапии.  

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в  учѐбе,  

настойчивость  в  достижении  поставленных  целей;  интерес  к  практическому изучению  

профессий  в  сфере  культуры  и  искусства;  уважение  к  труду  и  результатам трудовой 
деятельности.  

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



  

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

1.  Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

1)  сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры; 

устанавливать  основания  для  сравнения,  объединять  элементы  музыкального  звучания  по 

определѐнному признаку;  

2)  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 

предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка, 

произведения, исполнительские составы и др.);  

3)  находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма;  

4)  выявлять  недостаток  информации,  в  том  числе  слуховой,  акустической  для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

5)  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  музыкального  
восприятия и исполнения, делать выводы.  

  

Базовые исследовательские действия:  

1)  на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным  

и  желательным  состоянием  музыкальных  явлений,  в  том  числе  в  отношении  

собственных  

музыкально-исполнительских навыков;  

2)  с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых  

упражнений,  планировать  изменения  результатов  своей  музыкальной  деятельности,  

ситуации совместного музицирования;  

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой,  исполнительской  задачи,  

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

4)  проводить по предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть – целое, причина – следствие);  

5)  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

6)  прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса,  эволюции культурных 

явлений в различных условиях.  

  
Работа с информацией:  

1)  выбирать источник получения информации;  

2)  согласно заданному алгоритму находить  в  предложенном  источнике  

информацию, представленную в явном виде;  

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

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

обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  сети 

Интернет;  

5)  анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую,  информацию  в  

соответствии с учебной задачей;  

6)  анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному  

учителем алгоритму;  

7)  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями  



Невербальная коммуникация:  

1)  воспринимать  музыку  как  специфическую  форму  общения  людей,  стремиться  

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

2)  выступать  перед  публикой  в  качестве  исполнителя  музыки  (соло  или  в  
коллективе);  

3)  передавать в собственном исполнении музыки художественное  содержание,  

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью в  обыденной  речи,  

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. Вербальная 

коммуникация:  

1)  воспринимать  и формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

3)  признавать возможность существования разных точек зрения;  

4)  корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

6)  создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  

повествование);  

7)  готовить небольшие публичные выступления;  

8)  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления.  

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

1)  стремиться  к  объединению  усилий,  эмоциональной  эмпатии  в  ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки;  

2) переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и 

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

4)  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  еѐ  

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

5)  ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий 

результат;  

6)  выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой  на предложенные 

образцы.  

3.  Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

1)  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

2) выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль:  

3)  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

4)  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  обеспечивает  

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.).  
  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Предметные результаты  характеризуют  начальный  этап  формирования  у 

обучающихся  основ  музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к  музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 



ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:  

1)  с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах,  умеют  слушать  серьѐзную  музыку,  знают  правила  поведенияв  театре, 

концертном зале;  

2)  сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 3)  осознают  

разнообразие  форм  и  направлений  музыкального  искусства,  могут назвать  музыкальные  

произведения,  композиторов,  исполнителей,  которые  им  нравятся, аргументировать свой 

выбор;  

4)  имеют  опыт  восприятия,  исполнения  музыки  разных  жанров,  творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства;  

5)  с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

6)  стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Музыка», 

сгруппированы  по  учебным  модулям  и  должны  отражать  сформированность  умений. 

слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно 

относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; быть  

уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чѐм-то непохожим  на  

других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу, отстаивать своѐ 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Знание  младшим  школьником  

данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание важности  следования  им  имеет  особое  

значение  для  ребенка  этого  возраста,  поскольку облегчает  его  вхождение  в  широкий  

социальный  мир,  в  открывающуюся  ему  систему общественных отношений.  

  

ПРОГРАМММА ВОСПИТАНИЯ  

 В воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных  условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний  -  знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то  есть  научиться  соответствовать  предъявляемым  к  носителям  

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника.  Знание их  станет  базой  для  развития  социально  значимых  отношений 

школьников  и  накопления  ими  опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

1)  быть любящим, послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой), 

внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

2)  быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  —  время,  потехе  —  час»  как  в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

3)  знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4)  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными  растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);  

5)  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и  стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

6)  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

7)  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

8)  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



9)  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться 

устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,  защищать 

слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно 

относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 10)  быть 

уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим  на  

других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,  

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание важности  

следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого  возраста,  поскольку облегчает  его  

вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в  открывающуюся  ему  систему общественных 

отношений.   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) «Музыка» 

1  класс  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Красота и вдохновение.  

Стремление  человека  к  красоте.  Особое  состояние  –  вдохновение.  Музыка  – возможность  

вместе  переживать  вдохновение,  наслаждаться  красотой.  Музыкальное единство людей – хор, 

хоровод.  

Музыкальные пейзажи. Образы  природы  в  музыке.  Настроение  музыкальных  пейзажей.  

Чувства  человека, любующегося  природой.  

Музыка  –  выражение  глубоких  чувств,  тонких  оттенков настроения, которые трудно 

передать словами.  

Музыкальные портреты.  

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи.  

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Какой же праздник без музыки?  

Музыка, создающая  настроение  праздника.  Музыка  в  цирке,  на  уличном  шествии, 

спортивном празднике. Музыка на войне, музыка о войне.  

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Край, в котором ты живѐшь.  

Музыкальные традиции малой Родины. 

 Песни, обряды, музыкальные инструменты.  

Русский фольклор.  

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.).   

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Русские народные музыкальные инструменты.  

Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Сказки, мифы и легенды  

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России.  

Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Весь мир звучит.  

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность. Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Ритм. Звуки длинные и короткие 

(восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая Ритмический рисунок. Длительности  

половинная,  целая,  шестнадцатые.  Паузы.  Ритмические  рисунки. Ритмическая партитура. 

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары).  



Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА"  

Композиторы – детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского 

и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш.  

Оркестр. Оркестр  –  большой  коллектив  музыкантов.  Дирижѐр,  партитура,  репетиция.  Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Музыкальные 

инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов.  

Композиторы,  сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты.  

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"  

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков.  

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"  

Музыка наших соседей. Фольклор  и  музыкальные  традиции  Белоруссии,  Украины,  

Прибалтики  (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).  

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"  

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

2  класс  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение  музыкальных  пейзажей.  

Чувства  человека, любующегося  природой.  Музыка  –  выражение  глубоких  чувств,  тонких  

оттенков настроения, которые трудно передать словами.  

Музыкальные портреты.  

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Танцы, игры и веселье.  

Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев.  

Главный музыкальный символ.  

Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны.  

Искусство времени.  

Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. Песня. форма. Запев, припев. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие 

музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык. Темп, тембр.  Динамика  (форте,  пиано,  крещендо,  диминуэндо  и  др.).  

Штрихи (стаккато, легато, акцент и  др.). Лад. Понятие  лада. Семиступенные  лады  мажор  и  

минор.  Краска  звучания. Ступеневый состав.   

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Композиторы – детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано).  «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных  смычковых  



инструментов.  Композиторы,  сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. Программная музыка.  

Программная музыка. Программное  название,  известный  сюжет,  литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей 

– певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков.  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.).  

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские народные 

музыкальные инструменты. Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  

свирель,  гусли,  гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные 

праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества.  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Театр оперы и балета. Особенности музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле. Опера. 

Главные герои и номера оперного спектакля. Ария,  хор,  сцена,  увертюра  –  оркестровое  

вступление.  Отдельные  номера  из  опер русских и зарубежных композиторов.  

  

3  класс  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Музыкальные пейзажи. Образы  природы  в  музыке.  Настроение  музыкальных  

пейзажей.  Чувства  человека, любующегося  природой.  Музыка  –  выражение  глубоких  

чувств,  тонких  оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные 

портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Музыкальный язык. Темп,  тембр.  Динамика  (форте,  пиано,  крещендо,  диминуэндо  и  

др.).  Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, 

фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. 

Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Размер. Равномерная пульсация. Сильные и 

слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Вокальная музыка Человеческий  голос  –  самый  совершенный  инструмент.  Бережное  

отношение  к своему  голосу.  Известные  певцы.  Жанры  вокальной  музыки:  песни,  вокализы,  

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Композиторы – детям. Детская 

музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, 

танец, марш. Программная музыка. Программная  музыка.  Программное  название,  известный  

сюжет,  литературный эпиграф. Оркестр.  

Оркестр  –  большой  коллектив  музыкантов.  Дирижѐр,  партитура,  репетиция.  Жанр концерта 



– музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Музыкальные 

инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов.  

Композиторы,  сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Европейские композиторы- классики.  

Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящѐнные 

святым. Образы Христа, Богородицы. Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная 

(в том числе хоровая) музыка религиозного содержания.  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Народные праздники. Обряды,  игры,  

хороводы,  праздничная  символика  —  на  примере  одного  или нескольких народных 

праздников.  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария,  хор,  сцена,  увертюра  –  

оркестровое  вступление.  Отдельные  номера  из  опер русских и зарубежных композиторов. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино.  

История  создания,  значение  музыкально-сценических  и  экранных  произведений, 

посвящѐнных  нашему  народу,  его  истории,  теме  служения  Отечеству.  Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. Балет. Хореография – искусство танца. 

Сольные  номера  и  массовые  сцены  балетного  спектакля.  Фрагменты,  отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие 

музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. Оперетта, мюзикл. История  возникновения  и  особенности  жанра.  Отдельные  

номера  из  оперетт  И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.  

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Джаз. Особенности  джаза:  импровизационность,  ритм  (синкопы,  триоли,  свинг). 

Музыкальные  инструменты  джаза,  особые  приѐмы  игры  на  них.  Творчество  джазовых 

музыкантов.  

  

4  класс  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Музыкальные пейзажи. Образы  природы  в  музыке.  Настроение  музыкальных  

пейзажей.  Чувства  человека, любующегося  природой.  Музыка  –  выражение  глубоких  

чувств,  тонких  оттенков настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. 

Музыка  –  игра  звуками.  Танец  –  искусство  и  радость  движения.  Примеры популярных 

танцев.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»  

Вокальная музыка. Человеческий  голос  –  самый  совершенный  инструмент.  Бережное  

отношение  к своему  голосу.  Известные  певцы.  Жанры  вокальной  музыки:  песни,  вокализы,  

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Симфоническая музыка. 



Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина.  

Композиторы – детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского 

и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. Вокальная музыка. Человеческий  голос  –  самый  

совершенный  инструмент.  Бережное  отношение  к своему  голосу.  Известные  певцы.  Жанры  

вокальной  музыки:  песни,  вокализы,  романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. Программная музыка.  

Программная  музыка.  Программное  название,  известный  сюжет,  литературный 

эпиграф. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  

Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов.  Композиторы,  сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Русские 

композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Европейские 

композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство 

исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей – певцов, инструменталистов, дирижѐров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы 

Христа, Богородицы. Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе 

хоровая) музыка религиозного содержания.  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Русские народные музыкальные инструменты. Народные  музыкальные  

инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Народные 

праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников.  

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»  

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. Балет. Хореография – 

искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Оперетта, мюзикл. История 

возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, 

мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.  

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки,  творчество  

современных  композиторов  и  исполнителей, обрабатывающих  классическую  музыку.  

Проблемная  ситуация:  зачем  музыканты  делают обработки классики?  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»  

Музыка наших соседей. Фольклор  и  музыкальные  традиции  Белоруссии,  Украины,  

Прибалтики  (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Кавказские мелодии и ритмы. 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и  

музыканты-исполнители  Грузии,  Армении,  Азербайджана.  Близость  музыкальной  

культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа.  

Музыка Японии и Китая.  

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 



церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка Средней Азии. Музыкальные  

традиции  и  праздники,  народные  инструменты  и  современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации  народной  музыки  в  

творчестве  зарубежных  композиторов  —  ярких представителей национального музыкального 

стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы  других  культур  в  музыке  русских  композиторов  и  

русские  музыкальные  цитаты  в творчестве зарубежных композиторов).  

 

 

 

Предметное содержание по годам обучения 

1класс 

№  

п/п  

 

Наименование разделов и тем  

программы  

 

Виды деятельности обучающихся.  

Виды, формы  

контроля  

Электронные (цифровые) ресурсы 

образовательные  

 

1. Модуль 1. Музыка в жизни человека  

1.1  Красота и вдохновение.  

1ч.  

 

Диалог с учителем о значении 

красоты и вдохновения в жизни 

человека.  

Устный опрос  

httDs://www.voutube.com  

/watch?v=lw808Ek0 wM&t=6s  

 

2. 1.2  Музыкальные пейзажи.  

1ч. 

 

1.Слушание произведений 

программной музыки, посвящѐнной 

образам природы.  

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства.  

Устный опрос.   

https: //www.youtube.  

com/watch?v=t9ENbG-j Ic0  

httDs://www.youtube.com  

/watch?v=7xvSeCbKBXI  

httos://www.youtube.com  

/watch?v=LDNiWq7SBP g&t=1s  

 

3. Модуль 2. Народная музыка России  

2.1 Русский фольклор.  

 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 

Музыкальная  

викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5953/start/226607/  

 

4. 2.2 Русские народные музыкальные  

инструменты.  

 

Знакомство с внешним видом,  

особенностями исполнения и 

звучания русских народных 



инструментов.  

Музыкальная викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/4159/start/226628/  

https://www.voutube.com  

https://www.voutube.com  

/watch?v=5-xaSFVOfXY           

https://www.voutube.com  

 

5. 2.3 Сказки, мифы и легенды.  

 

1Знакомство с манерой сказывания 

нараспев.  

Слушание сказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемых нараспев.  

Устный опрос  

https://www.voutube.com  

https://www.voutube.com  

watch?v=kdPGFK  

316A&t=1s  

 

6. Модуль 3. Музыкальная грамота  

3.1 Весь мир звучит.   

1 Знакомство со звуками  

музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух 

звуков различного качества.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

https://www.youtube.com  

/watch?v=omnbmA  

837M&t=1s  

 

7. 3.2 Звукоряд.   1  Разучивание и исполнение  

вокальных упражнений, песен,  

построенных на элементах вукоряда. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного  

листа».  

https://www.youtube.com  

/watch?v=JzBmEpB970I  

https://www.youtube.com  

https://www.youtube.com  

/watch?v=5P7KWgVsNu M  

 

8. 3.3 Ритм.   Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов.  

Музыкальная викторина  

https://www.youtube.com  

/watch?v=LDNiWq7SBP g  

 

9. 3.4 Ритмический рисунок.  

 

 Игра «Ритмическое эхо», 

Прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием 



ритмослогов. Разучивание, 

исполнение на ударных 

инструментах ритмической 

партитуры.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=LDNiWa7SBPs  

 

10. Модуль 4. Классическая музыка  

4.1 Композиторы - детям.  

 

1.Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-

выразительных средств, 

использованных композитором.  

Подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке. Определение жанра.  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5957/start/225872/  

https://www.voutube.com  

/watch?v=ldM51Xkzu1Y  

https://www.voutube.com  

/watch?v=7plpGnwvsAc  

https://www.voutube.com  

/watch?v=aZOpbzvxiLc  

Ehttps://www.voutube.co  

 

11. 4.2 Оркестр. 1.«Я - дирижѐр» - игра -имитация 

дирижѐрских жестов во время 

звучания музыки.  

Музыкальная викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/3928/start/226003/  

https: //www.voutube.  

com/watch?v=KuOkEX - snms  

 

12. 4.3 Музыкальные инструменты.  

Фортепиано.  

 

1 Слушание детских пьес на 

фортепиано в исполнении учителя. 

Демонстрация возможностей 

инструмента (исполнение одной и 

той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными 

штрихами). Игра на фортепиано в 

ансамбле с учителем.  

Музыкальная викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5092/start/270655/  

https://www.voutube.com  

https://www.voutube.com  

/watch?v=1Z4HIrKdK8M  

https://www.voutube.com  

watch?v=AOXLs89Ki80  

 

13. Модуль 5. Духовная музыка  

5.1 Песни верующих.  

Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных 



 произведений.  

Устный опрос.  https: //www.voutube.  

com/watch?v=52Ki  

wnsFboo https: //www. voutub e.  

com/watch?v=EGZrw 1Ln5aM https: 

//www.  voutub e. 

com/watch?v=a6krf2FXc  

 

14. Модуль 6. Народная музыка России  

6.1  Край, в котором ты живѐшь.  

 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности,  

песен, посвящѐнных своей малой 

родине, песен композиторов- 

земляков.  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5956/start/303112/  

 

15. 6.2 Русский фольклор.  

 

Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре.  

Музыкальная викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/3994/start/226649/  

 

16. Модуль 7. Музыка в жизни человека  

7.1 Музыкальные пейзажи.  

 

Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

https://www.voutube.com  

/watch?v=8BGid1-  

 

17. 7.2 Музыкальные портреты.  

 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной 

музыки,  

посвящѐнной образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, 

характера музыки.  

Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=3MsahsICOO0  

https://www.voutube.com  

/watch?v=vmSLpKNtXA o 

https://www.voutube.com  

/watch?v=o6OKDf8r5iO  

https://www.voutube.com 

 

18. 7.3 Музыка на войне, музыка о войне.  

 

Дискуссия в классе. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему?  



Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она 

создавалась?  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/4150/start/226712/  

https://www.voutube.com  

 

19. 7.4 Какой же праздник без музыки?  

 

Разучивание и исполнение 

тематических песен к ближайшему 

празднику.  

Устный опрос.   

https: //www. voutub e.  

com/watch?v=mFEtAuida  

z4 https: //www.voutube.  

https: //www. voutub e.   

com/watch?v=O -  

Wt4vuu4bw&t=3s  

 

20. 8.1 Высота звуков.   Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении 

регистра.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=rCswfmSIRA0  

https: //www.voutube.  

https: //www. voutub e.   

com/watch?v=tzDnftV zA3s  

 

21. Модуль 9. Музыка народов мира  

9.1 Музыка наших соседей.  

 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад,  

интонации). 

Музыкальная викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5227/start/226793/  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/4182/start/226773/  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5254/start/226815/  

 

 

22. Модуль 10. Классическая музыка  

10.1 Композиторы - детям.  

 

Вокализация, исполнение  

мелодий инструментальных пьес со 

словами.  

Разучивание, исполнение песен.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=KtTu5Hi8WoI  

https://www.voutube.com  



/watch?v=YM7AUa9861 4&t=4s  

https://www.voutube.com  

/watch?v=RgM6FSdtz7c  

https://www.voutube.com  

/watch?v=JoXp18R0AYk  

 

23. 10.2 Музыкальные инструменты.  

Фортепиано.  

 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https: //www.voutube.  

com/watch?v=EaKsLc42c Zk  

 

24. 10.3 Музыкальные инструменты  

Скрипка, виолончель.  

 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящѐнных музыкальным 

инструментам.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=IiG7FGria-8  

https://www.voutube.com  

/watch?v=H2vnikatO3c  

 

25. Модуль 11. Музыка театра и кино  

11.1 Музыкальная сказка на сцене, на  

экране.  

 

Видеопросмотр музыкальной 

сказки.Обсуждение музыкально-

выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. 

Игра-викторина «Угадай по голосу».  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=pEcXlBKBOa M&t=15s  

https://www.voutube.com  

/watch?v=76Vqt ZDfB8  

https://www.voutube.com  

/watch?v=pIHrk9WvtJs  

 

26. Модуль 11. Музыка театра и кино  

11.1 Музыкальная сказка на сцене, на  

экране.  

 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение 

музыкальновыразительных  

средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев. Игра-

викторина «Угадай по голосу».  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=pEcXlBKBOa  

M&t=15s  

https://www.voutube.com  

/watch?v=76Vqt ZDfB8  

https://www.voutube.com  

/watch?v=pIHrk9WvtJs  

 

27. Модуль 10. Классическая музыка  Вокализация, исполнение мелодий 



10.1 Композиторы - детям.  

 

инструментальных пьес со словами.  

Разучивание, исполнение песен.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=KtTu5Hi8WoI  

https://www.voutube.com  

/watch?v=YM7AUa9861  

4&t=4s  

https://www.voutube.com  

/watch?v=RgM6FSdtz7c  

https://www.voutube.com  

/watch?v=JoXp18R0AYk  

 

28. Модуль 9. Музыка народов мира  

9.1 Музыка наших соседей.  

 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран.  

Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад,  

интонации).  

Музыкальная викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5227/start/226793/  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/4182/start/226773/  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5254/start/226815/  

 

29. 7.4 Какой же праздник без музыки?  

 

Разучивание и исполнение 

тематических песен к ближайшему 

празднику.  

Устный опрос.  

https: //www. voutub e.   

com/watch?v=mFEtAuida  

z4 https: //www.voutube.  

https: //www. voutub e.   

com/watch?v=O -  

Wt4vuu4bw&t=3s  

 

30. 7.3 Музыка на войне, музыка о войне.  

 

Дискуссия в классе. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему?  

Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она 

создавалась?  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/4150/start/226712/  

https://www.voutube.com  

 

31. 7.2 Музыкальные портреты.  

 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной 

музыки, посвящѐнной образам 



людей, сказочных персонажей. 

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки.  

Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства.  

Музыкальная викторина  

https://www.voutube.com  

/watch?v=3MsahsICOO0  

https://www.voutube.com  

/watch?v=vmSLpKNtXA  

 

32. Модуль 7. Музыка в жизни человека  

7.1 Музыкальные пейзажи.  

 

Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование.  

Музыкальная викторина.  

https://www.voutube.com  

https://www.voutube.com  

/watch?v=8BGid1-  

 

33. 6.2 Русский фольклор.  

 

Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре.  

Музыкальная викторина  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/3994/start/226649/  

 

2 класс 

1. Модуль 1. Музыка в жизни человека  

1.1  Музыкальные пейзажи.  

 

Слушание произведений 

программной музыки, посвящѐнной 

образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера 

музыки.  

Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=HipiOCvO4sO&t=3 s  

https://www.voutube.com/w  

 

2. 1.2 Музыкальные портреты.  

 

Разучивание, характерное 

исполнение песни –  

портретной зарисовки.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=9M306Ci dog4&t=3 s  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=fJ0whRpkJxM&t=1s  

 

3. 1.3 Танцы, игры и веселье.  

 

Проблемная ситуация: зачем люди 

танцуют?  Практическая  

работа.  

https://www.voutube.com/w 

atch?v=aZ0pbzvxiLc&t=5s  



https://www.voutube.com/w 

4. 1.4  Главный музыкальный символ.  

 

Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации. Знакомство 

с историей создания, правилами 

исполнения.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=9Bddkavp54w&t=2s  

 

5. Модуль 2. Музыкальная грамота  

2.1  Мелодия. 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи 

мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w 

atch?v=03oMeV shmT w&t=2s  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=Ss60kJT1 YE&t=3s 

6. Модуль 2. Музыкальная грамота. 

 Сопровождение. 

 

Различение простейших элементов 

музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш.  

Составление наглядной графической 

схемы.  

Практическая работа. 

https://www.voutube.com/w  

atch?v=7plpGnwvgAc&t=1s  

 

 

7. Модуль 2. Музыкальная грамота. 

Песня. 

Импровизация, сочинение новых 

куплетов к знакомой песне.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=VlNkjKpXFYc&t=1 s  

 

8. Модуль 2. Музыкальная грамота. 

Тональность. Гамма.  

 

Определение на слух устойчивых 

звуков. Игра «устой – неустой». 

Пение упражнений – гамм с 

названием нот, прослеживание по 

нотам. Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу».  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w 

atch?v=a3xNgGcgxxY  

 

9. Модуль 3. Классическая музыка  

3.1 Композиторы - детям.  

 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-

выразительных средств, 

использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке. Определение жанра. Устный 



опрос.  httDs://www.voutube.com/w  

httos://www.voutube.com/w  

atch?v=iJ7vXaSElRk&t=1s  

httos://www.voutube.com/w  

atch?v=CCPwMdGvWn0  

 

10 Музыкальные инструменты. Фортепиано. Слушание детских пьес на 

фортепиано в исполнении учителя. 

Демонстрация возможностей 

инструмента (исполнение одной и 

той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными 

штрихами). Игра на фортепиано в 

ансамбле с учителем.  

Практическая работа. 

http://musicfantasv.ru/materials/chavko

v skiv-detskiv- albom  

 

 

11. 3.3 Музыкальные инструменты.  

Скрипка. Виолончель.  

 

Игра-имитациисполнительских 

движений во  время звучания 

музыки.  

Устный опрос.   

https: //www. voutub e. 

12. Модуль 4. Духовная музыка  

4.1 Звучание храма. 

Обобщение жизненного опыта, 

связанного со звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о  

традициях изготовления колоколов, 

значении колокольного звона. 

Знакомство с видами колокольных 

звонов.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=AxUa wD-iAa&t=1s  

 

13. 4.2  Песни верующих.   Слушание, разучивание, исполнение 

вокальных Произведений 

религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, 

манере исполнения.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=ua6w3b0x4xY&t=3s  

atch?v=sorfhi8aYug  

 

14. Модуль 5. Музыкальная грамота  

5.1 Интервалы.   

 

Различение на слух диссонансов и 

консонансов,  

параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для  

определения краски звучания 

различных интервалов. 

https://www.voutube.com/w  



 

 

15. Модуль 5. Музыкальная грамота  

5.1 Интервалы.   

 

Различение на слух диссонансов и 

консонансов,  

параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных 

интервалов. Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

 

16. Модуль 6. Народная музыка России  

6.1 Русский фольклор. 

Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=zzsKOG6xMva  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=HIYvDktMFia&t=4  

 

17. 6.2 Русские народные музыкальные  

инструменты.  

 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания русских народных  

инструментов.  

Устный опрос.  

https://m.wikipedia.or2/wiki/  

ttps://www.voutube.com/w  

atch?v=viJO52GwYBw&t= 1s  

 

18. 6.3 Народные праздники.  

 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=xTZXNJXpapO 

19. 6.4 Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов.  

 

Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных 

жанров и интонаций.  

Определение приѐмов обработки, 

развития народных мелодий.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=8rK86LsGOC8&t=1 s  

 

 

20. Модуль 7. Музыкальная грамота  

7.1 Вариации.   

Исполнение ритмической 

партитуры, построенной по 

принципу вариаций.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w atch?v=IY 

2F2xafa 1U  

 

21. Модуль 8. Музыка театра и кино  Видеопросмотр музыкальной сказки. 



8.1 Музыкальная сказка на сцене, на экране.  

 

Обсуждение музыкально-

выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. 

Игра-викторина «Угадай по голосу».  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=s084rG530XI  

 

20. 8.2 Театр оперы и балета.  

 

Знакомство со знаменитыми 

музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных 

спектаклей с комментариями 

учителя.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=kacUzONSEkk  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=DsZaGffBF6E  

 

21. 8.3 Опера. Главные герои и номера  

оперного спектакля.  

 

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=IOt5sPeizvM  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=deiJIG1rvZU  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=zvMElkUATX0  

 

22. 8.3 Опера. Главные герои и номера  

оперного спектакля.  

 

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=IOt5sPeizvM  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=deiJIG1rvZU  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=zvMElkUATX0  

 

23. Модуль 9. Классическая музыка  

9.1 Программная музыка.  

 

Рисование образов программной 

музыки.  Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=M1ulP8-NtI4  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=v4kgkdoGivw  

 

24. 9.2 Симфоническая музыка.  

 

Слушание фрагментов 

симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром.  



Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=Ui6bYU2HO4A  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=tbbavRoNwxA 

25. Модуль 10. Музыкальная грамота  

10.1 Музыкальный язык.  

 

Знакомство с элементами 

музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в 

нотной записи.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=O8nNBvKt3wO  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=4vZ5mlfZlak  

 

26. 10.2 Лад.   Исполнение песен с ярко 

выраженной ладовой окраской.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=OIkOIK1Z360  

 

27. Модуль 11. Классическая музыка  

11.1 Композиторы - детям.  

 

Музыкальная викторина.  Устный 

опрос.  https://www.voutube.com/w  

atch?v=atCdvY26Ss0&t=3s  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=o3GaUvW1sOI  

 

28. 11.2 Европейские композиторы-  

классики.  

 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.).  

Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств.  

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v= 9Oi9Nx0708  

 

29. 11.3 Русские композиторы- классики.  

 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их  

биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных,симфонических 



сочинений. Круг характерных 

образов (картины  

природы, народной жизни, истории и 

т. д.). Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств.  

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=S-U3eKsvzh0&t=2s 11.4  

Мастерство исполнителя.  

 

 

30. 11.3 Русские композиторы-  

классики. 

Дискуссия на тему «Композитор – 

исполнитель –  

слушатель». Самооценка с  

использованием «Оценочного  

листа».  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=OIhMD0smM8M  

 

31. Модуль 12. Музыка в жизни человека  

12.1 Искусство времени. 

Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека?  

Устный опрос.  

httDs://www.youtube.com/w  

atch?v=IDuO645Lsi8&t=21  

 

32. Модуль 8. Музыка театра и кино  

8.1 Музыкальная сказка на сцене, на экране.  

 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-

выразительных  

средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев. Игра-

викторина «Угадай по голосу».  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=s084rG530XI  

 

33. Модуль 8. Музыка театра и кино  

8.1 Музыкальная сказка на сцене, на экране.  

 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-

выразительных  

средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев. Игра-

викторина «Угадай по голосу».  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/w  

atch?v=s084rG530XI  

 

34. 6.3 Народные праздники.  

 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента  

обряда, участие в коллективной 

традиционной игре.  

Практическая работа.  



https://www.voutube.com/w  

atch?v=xTZXNJXpapO  

 

3 класс 

1. Модуль 1. Музыка в жизни человека  

1.1 Музыкальные пейзажи.  

 

Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись - 

передача настроения цветом, 

точками, линиями.  

Практическая работа.  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5262/start/270679/  

https://www.voutube.com/  

watch?v=Ss60kJT 1 YE 

2. 1.2 Музыка на войне, музыка о войне.  

 

Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящѐнных военной 

музыке.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=TASFxVi2n-8  

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения 

и исполнения.  

 

3. Модуль 2. Классическая музыка  

2.1 Вокальная музыка.  

 

Проблемная ситуация: что значит 

красивое пение?  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=sYJdac5A2sE  

https: //www. youtub e.  

com/watch?v=nysW SXaF eKM  

 

4. Модуль 3. Музыка театра и кино  

3.1 Опера. Главные герои и номера  

оперного спектакля.  

 

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний.  

Устный опрос.  

https://www.youtube.com/  

watch?v=8FjNNdLYoGY  

 

5. 3.2 Патриотическая и народная тема в  

театре и кино.  

 

Просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений, 

фильмов. Обсуждение характера 

героев и событий.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=rlmKUOnOcsM  

 

6. Модуль 4. Музыкальная грамота  

4.1 Музыкальный язык.  

 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при  

изменении темпа, динамики, 



штрихов и т. д.).  

Устный опрос.  

httDs://www.youtube.com  

 

7. 4.2 Ритмические рисунки в размере 6/8.  

 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками). Самооценка с 

использованием «Оценочного  

листа».  

https://www.voutube.com/  

watch?v=MORvSt05I9U  

 

8. Модуль 5. Музыка в жизни человека  

5.1 Музыкальные пейзажи.  

 

Слушание произведений 

программной музыки, посвящѐнной 

образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства.  

Устный опрос.   

https: //www.voutube.   

https://www.voutube.com/  

watch?v=lDfddbecvLY  

 

9. 5.2 Музыкальные портреты.  

 

Двигательная импровизация в образе 

героя музыкального произведения. 

Самооценка с  

использованием «Оценочного  

листа».  

https://www.voutube.com/  

watch?v=bGACY-0lA9A  

 

10. 5.2 Музыкальные портреты.  

 

Двигательная импровизация в образе 

героя музыкального произведения. 

Самооценка с  

использованием «Оценочного  

листа».  

https://www.voutube.com/  

watch?v=bGACY-0lA9A  

 

11. Модуль 6. Классическая музыка  

6.1 Композиторы - детям.  

 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=Lt hUpB5bis  

https://www.voutube.com/  

watch?v=t0W4EkOUCew 

12. Модуль 6. Классическая музыка  

6.1 Композиторы - детям.  

 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен.  



Устный опрос.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=Lt hUpB5bis  

https://www.voutube.com/  

watch?v=t0W4EkOUCew 

13. 6.2 Программная музыка.  

 

Слушание произведений 

программной музыки.  

Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, 

использованных композитором.  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/5263/start/227948/  

https://www.voutube.com/  

watch?v=0TJ6ZuI8nlk  

 

14. Модуль 7. Музыкальная грамота  

7.1 Музыкальный язык.  

 

Использование элементов 

музыкального языка для создания 

определѐнного образа, настроения в 

вокальных и инструментальных  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/4167/start/303572/  

 

15. 7.2 Дополнительные обозначения в нотах.  

 

Знакомство с дополнительными 

элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в  

которых присутствуют данные 

элементы. Самооценка с 

использованием «Оценочного  

листа».  

https://resh.edu.ru/subiect/  

lesson/4167/start/303572 

16. Модуль 8. Духовная музыка  

8.1 Искусство Русской православной  

церкви.  

 

Поиск в Интернете информации о 

Крещении  

Руси, святых, об иконах.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com/  

https: //www. voutub e.  

com/watch?v=XpY  

GatrMTY s  

 

17. Модуль 8. Духовная музыка  

8.1 Искусство Русской православной  

церкви.  

 

Поиск в Интернете информации о 

Крещении  

Руси, святых, об иконах.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com/  

https: //www. voutub e.  

com/watch?v=XpY  

GatrMTY s  

 



18. 8.2 Религиозные праздники.  

 

Исследовательские проекты, 

посвящѐнные музыке религиозных 

праздников.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=eVEh At36b4&t=7s  

 

19. Модуль 9. Музыкальная грамота  

9.1 Размер. 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных 

инструментах).  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=gG6wXPL4Lщ  

 

20. Модуль 10. Народная музыка России  

10.1 Сказки, мифы и легенды.  

 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, 

сказаний.  

Устный опрос.  

httDs://www.youtube.com  

/watch?v=CZEK26Sq 16U 

21. Модуль 10. Народная музыка России  

10.1 Сказки, мифы и легенды.  

 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, 

сказаний.  

Устный опрос.  

httDs://www.youtube.com  

/watch?v=CZEK26Sq 16U 

22. Модуль 10. Народная музыка России  

10.1 Сказки, мифы и легенды.  

 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, 

сказаний.  

Устный опрос.  

httDs://www.youtube.com  

/watch?v=CZEK26Sq 16U 

23. 10.2 Народные праздники.  

 

Участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посѐлка.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=zSSrifDnD1k 

24. Модуль 11. Музыка театра и кино  

11.1 Балет. Хореография -  

искусство танца.  

 

Просмотр и обсуждение 

видеозаписей — знакомство с 

несколькими яркими сольными  

номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. Музыкальная 

викторина на  

знание балетной музыки.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com/  

watch?v=kv wepsXSYA  

https: //www.voutube.   

com/watch?v=9Pkv8uKO kGo  

 



25. 11.2  Опера. Главные герои и номера  

оперного спектакля.  

 

Рисование героев, сцен из опер.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com/  

watch?v= nzOs9cRCCU  

https://www.voutube.com/  

watch?v=s6BEWVVaav0  

 

26. 11.3 Сюжет музыкального спектакля.  

 

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля. Пересказ 

либретто  

изученных опер и балетов.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.youtube.com/  

watch?v=FmfB2qY5cJc  

 

27. 11.4 Оперетта, мюзикл. Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из популярных 

музыкальных спектаклей.  

Устный опрос.  

https://www.youtube.com/  

watch?v=fc7cHZyGbSE  

 

28. Модуль 12. Классическая музыка  

12.1 Оркестр. 

Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2-3 

ударных инструментов.  

Практическая работа.  

https://www.youtube.com/  

watch?v=y sdkdEbbfM  

 

29. 12.2 Музыкальные инструменты.  

Флейта.  

 

Чтение учебных текстов, сказок и 

легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, истории 

их появления.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=Kl6R4Ui9blc  

https://www.voutube.com/  

watch?v=ads0m8sOBVE  

 

30. 12.3 Музыкальные инструменты.  

Скрипка, виолончель.  

 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров 

звучащих инструментов.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com/  

watch?v=8apXaiNmPXs  

https://www.voutube.com/  

watch?v=J6WsYe8lHGw 



31. 12.4 Русские композиторы- классики.  

 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, 

народной жизни, истории ит. д.).  

Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием 

музыки.  

Определение жанра, формы.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com/  

watch?v=8apXaiNmPXs  

https://www.voutube.com/  

watch?v=J6WsYe8lHGw  

 

32. 12.5Европейские композиторы- 

классики.  

Чтение учебных текстов и 

художественной литературы 

биографического характера.  

Устный опрос  

https://www.voutube.com/  

watch?v=8apXaiNmPXs  

https://www.voutube.com/  

watch?v=J6WsYe8lHGw  

 

33. Модуль 14. Современная музыкальная 

культура  

14.1 Джаз.   

Определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую 

композицию.  

Практическая работа.  

https://www.youtube.co  

m/watch?v=0ze65elbbp 0  

 

34. Модуль 14. Современная музыкальная 

культура  

14.1 Джаз.   

Определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую 

композицию.  

Практическая работа.  

https://www.youtube.co  

m/watch?v=0ze65elbbp 0  

 

4 класс 

1. Модуль 1. Классическая музыка  

1.1 Вокальная музыка.   

Определение на слух типов 

человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов.  

Практическая работа.  

httDs://www.voutube.co  

httDs://www.voutube.co  



m/watch?v=GV01 c- fOS9k  

 

2. 1.2 Симфоническая музыка.  

 

Просмотр фильма об устройстве 

оркестра.  Устный опрос.  

httDs://mv.mail.ru/mail/b  

vD.52/video/3/141.htm 

3. Модуль 2. Народная музыка России  

2.1 Жанры музыкального фольклора.  

 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая. Определение, 

характеристика  

типичных элементов музыкального 

языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика и др.),  

состава исполнителей.  

Практическая работа.  

https://vk.com/video5761 2968 

456239362  

 

4. Модуль 3. Музыкальная грамота  

3.1 Мелодия. 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов,  

музыкальных фраз, похожих друг на 

друга.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=5VGxekhBnv  

 

5. Модуль 3. Музыкальная грамота  

Интервалы. 

Освоение понятия «интервал». 

Анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон).  

Практическая работа. 

https://www.voutube.com  

/watch?v=pYZilGU9PG O&t=2s  

 

6. Модуль 4. Музыка в жизни человека  

4.1 Музыкальные пейзажи.  

 

Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, еѐ 

красоте.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=kdr1P9JMEUI  

 

7. 4.2 Танцы, игры и веселье.  

 

Рефлексия собственного 

эмоционального состояния после 

участия в танцевальных  

композициях и импровизациях.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https  ://www.voutube.com/wat  

ch?v=iXMYLv9Eg1A&t = 167s  

 

8. Модуль 5. Классическая музыка  

5.1 Композиторы - детям.  

Музыкальная викторина.  

Устный опрос.  



 https://www.voutube.com  

/watch?v=Bv0XFJ5v8O0  

 

9. 5.2  Вокальная музыка.   Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие 

гибкости голоса, расширения его 

диапазона.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com 

/watch7v-hMwCmsAUs4  

 

10. 5.3 Инструментальная музыка.  

 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. 

Слушание произведений 

композиторов- классиков. 

Определение комплекса 

выразительных средств. Описание 

своего впечатления от восприятия.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com  

/watch?v=kPTDvzDXWc E  

https://www.voutube.com 

/watch?v=0U0NB9ovBj4 

11. 5.4 Программная музыка.  

 

Рисование образов программной 

музыки.  Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=l-AvW-cvtc 

12. 5.5 Музыкальные инструменты  

Скрипка, виолончель.  

 

«Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нѐм.  

Практическая работа.  

https: //www. voutub e.  

com/watch?v=lrmbk!mI wpA  

 

13. Модуль 6. Современная музыкальная культура  

6.1Современные обработки классической 

музыки.  

 

Различение музыки классической и 

еѐ современной обработки.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=fbLiAifPzvI&t =4s  

 

14. Модуль 7. Духовная музыка  

7.1 Звучание храма. 

Слушание музыки русских 

композиторов с ярко выраженным 

изобразительным  

элементом колокольности. 

Выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, 

использованных композитором.  

Устный опрос.  

httbs://www.voutube.com  



/watch?v=0D301v  

Xibk&t=11s  

 

15. 7.2 Искусство Русской православной  

церкви.  

 

Сопоставление произведений 

музыки и живописи, посвящѐнных 

святым, Христу,  

Богородице. Самооценка с  

использованием «Оценочного  

листа».  

https://www.voutube.com  

/watch?v=XJ03umLuga M  

 

16. 7.3 Религиозные праздники.  

 

Разучивание (с опорой на нотный 

текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной 

музыки.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com  

watch?v=dfOuBsOsV3U  

&t=2s  

 

17. Модуль 8. Народная музыки России  

8.1 Русские народные музыкальные  

инструменты.  

 

Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина 

на знание тембров народных 

инструментов  

Практическая работа.  

18.https://www.voutube.com  

/watch?v=LSGkoa5s2t0 

18. 8.2 Первые артисты, народный театр.  

 

Разучивание, исполнение 

скоморошин.  Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=5vMtmlZW2r0  

19. 8.3 Фольклор в творчестве профессиональных  

музыкантов.  

 

Слушание музыки, созданной  

композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение 

приѐмов обработки, развития 

народных мелодий.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com  

/watch?v=t94lsIPgroE&t =10s  

 

20. 8.4 Сказки, мифы и легенды.  

 

Речитативная импровизация – чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=Hk9AKPn0DB  

g&t=20s  

 

21. 8.5 Народные праздники.  

 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в 



коллективной  

традиционной игре.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=JEuXtaOfALa  

 

22. Модуль 9. Музыка народов мира  

9.1 Музыка наших соседей.  

 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации).  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect  

/lesson/4612/start/55262/  

https://resh.edu.ru/subiect  

/lesson/5278/start/85959/  

 

23. 9.2  Кавказские мелодии и ритмы.  

 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических  

аккомпанементов к ним (с помощью  

звучащих жестов или на 

ударных инструментах).  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subject  

lesson/4609/start/69492/  

https://resh.edu.ru/subiect  

/lesson/5280/start/63141/  

 

24. 9.3 Музыка Японии и Китая.  

 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических  

аккомпанементов к ним (с помощью 

звучащих жестов или на ударных 

инструментах).  

Практическая работа.  

https://resh.edu.ru/subiect  

/lesson/5277/start/86172/  

 

25. 9.4 Музыка Средней Азии.  

 

Двигательная игра - импровизация- 

подражание игре на музыкальных 

инструментах.  

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subiect  

 

26. Модуль 10. Музыкальная грамота  

10.1 Дополнительные обозначения в  

нотах.  

 

Знакомство с дополнительными 

элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные 

элементы.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com  



watch?v=gt0cWAVCv7  

 

26. 10.2  Вариации.   Слушание произведений, 

сочинѐнных в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы. 

Составление наглядной буквенной 

или графической схемы.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com 

/watch?v=at0cWAVCv7 k  

 

27. Модуль 11. Музыка театра и кино  

11.1 Сюжет музыкального спектакля.  

 

Анализ выразительных средств, 

создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным 

развитием, характеристика приѐмов, 

использованных композитором.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com  

/watch?v=Pu93r6IYCiM  

 

28. 11.2 Балет. 

Хореография - искусство танца 

Просмотр и обсуждение 

видеозаписей - знакомство с 

несколькими яркими сольными  

номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. Музыкальная 

викторина на  

знание балетной музыки.  

Практическая работа.  

httDs://www.voutube.co  

m/watch?v=DVXkBIWm OOs  

 

29. 11.3  Оперетта, мюзикл.   Сравнение разных постановок 

одного и того же мюзикла.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com 

/watch?v=7xzU12nbfA  

 

30. Модуль 12. Музыка народов мира  

12.1  Певец своего народа.  

 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений.  

Устный опрос.  

https://www.youtube.com  

/watch?v=KXU9Jv-Ji9Y  

https: //www. youtub e.  

com/watch?v=wHiJNW  

z7Fho  

 

31. 12.2  Диалог культур.   Знакомство с творчеством 

композиторов.  

Сравнение их сочинений с народной 



музыкой. Определение формы, 

принципа развития фольклорного 

музыкального материала.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com  

/watch?v=cXC2pZ2O9P 8&t=1s  

 

32. Модуль 13. Классическая музыка  

13.1  Русские композиторы- классики.  

 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений.  

Устный опрос.  

https://www.voutube.com 

 

33. 13.2 Европейские композиторы- классики.  

 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их  

биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы.  

Самооценка с использованием  

«Оценочного листа».  

https://www.voutube.com 

/watch?v=NDgcrvF01Kc &t=2s  

https://www.voutube.com  

/watch?v=i8X0kGpJE8E  

&t=1s  

 

34. 13.3 Мастерство исполнителя.  

 

Создание коллекции записей 

любимого исполнителя.  

Практическая работа.  

https://www.voutube.com 

 

5 класс 

1.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

1.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  УЧЕНИКА:  

Музыка, 1 класс /Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 2019.  

Музыка, 2 класс /Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 2019.  

Музыка, 3 класс /Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 2019.  

Музыка, 4 класс /Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 2019.  

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:  

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [ Ноты]: пособие для 

учителя /  

сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019.  

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [ Ноты]: пособие для 

учителя /  

сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019.  

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс [ Ноты]: пособие для 

учителя /  

сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019.  

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс [ Ноты]: пособие для 

учителя /  

сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019.  

Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [ Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон. опт. диск ( 

CD- ROM).  

Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [ Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон. опт. диск ( 

CD- ROM).  



Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс [ Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон. опт. диск ( 

CD- ROM).  

Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс [ Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон. опт. диск ( 

CD- ROM).  

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1 –4 классы [ Текст] / Г. П. 

Сергеева, Е. Д.  

Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019.  

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные 

разработки.  

1 – 4 классы. - М.: Просвещение, 2019.  

.   

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ:  

1.  Единая коллекция - http://collection. cross- edu. ru/catalog/rubr/ f544 b3 b7 - f1 

f4- 5  

b76- f453- 552 f31d9 b164  

2.  Российский  общеобразовательный  портал  -  http://music.  edu.  ru/  3.  

Детские  

электронные книги и презентации - http://viki. rdf. ru/  

4.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.  –  Режим  

доступа:  

http://school- collection. edu. ru  

5.  Презентация  уроков  «Начальная  школа».  –  Режим  доступа:  

http://nachalka/  

info/about/193  

6.  Я  иду  на  урок  начальной  школы  (материалы  к  уроку).  –  Режим  

доступа:  

http://nsc. 1september.  

7.  Российская Электронная Школа  
 



 

 
 

 

Одобрена решением федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщему 

образованию,протокол3/21от27.09.2021г. 
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Примернаярабочаяпрограммапофизическойкультуренауровненачал

ьногообщегообразованиясоставленанаосновеТребований к 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы 

начального   общего   образования,   представленныхв Федеральном 

государственном образовательном стандарте на-

чальногообщегообразования,атакженаосновехарактеристи-

кипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,предс

тавленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобрено  решением  

ФУМОот02062020г) 

 

Пояснительнаязаписка 

При создании программы учитывались потребности совре-

менногороссийскогообществавфизическикрепкомидеятель-

номподрастающемпоколении,способномактивновключатьсяв 

разнообразные формы здорового образа жизни, 

использоватьценностифизическойкультурыдлясаморазвития,самооп

реде-ленияисамореализации 

В программе нашли своё отражение объективно сложивши-еся 

реалии современного социокультурного развития общества,условия 

деятельности образовательных организаций, запросыродителей, 

учителей и методистов на обновление 

содержанияобразовательного процесса, внедрение в его практику 

совре-менныхподходов,новыхметодикитехнологий 

Изучениеучебногопредмета«Физическаякультура»имеетважное 

значение в онтогенезе детей младшего школьного воз-

растаОноактивновоздействуетнаразвитиеихфизической,психическойи

социальнойприроды,содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащ

итныхсвойстворганизма,развитиюпамяти,вниманияимышления,предм

етноориентируетсянаактивное вовлечение младших школьников в 

самостоятельныезанятияфизическойкультуройиспортом  

Цельюобразованияпофизическойкультурев начальнойшколе 

является формирование у учащихся основ здорового об-

разажизни,активнойтворческойсамостоятельностивпрове-

денииразнообразныхформзанятийфизическимиупражнени-

ямиДостижениеданнойцелиобеспечиваетсяориентациейучебногопред

метанаукреплениеисохранениездоровьяшкольников,приобретениеими

знанийиспособовсамостоя-тельной деятельности, развитие 

физических качеств и освое- 
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ние физических упражнений оздоровительной, спортивной 

иприкладно-ориентированнойнаправленности 

Развивающая ориентация учебного предмета 

«Физическаякультура» заключается в формировании у младших 

школьни-ков необходимого и достаточного физического здоровья, 

уров-

няразвитияфизическихкачествиобученияфизическимупражнениям 

разной функциональной направленностиСуще-ственным 

достижением такой ориентации является постепен-ное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за 

счётовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамосто-

ятельных занятий подвижными играми, коррекционной, ды-

хательной и зрительной гимнастикой, проведения физкульт-

минутокиутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,наблюденийза

физическимразвитиемифизическойподготов-ленностью 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприоб

щенииобучающихсякисторииитрадициямфизиче-

скойкультурыиспортанародовРоссии,формированииинте-

ресакрегулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,осознан

ииролизанятийфизическойкультуройвукрепленииздоровья,организ

ацииактивногоотдыхаидосугаВпроцессеобученияуобучающихсяак

тивноформируютсяположитель-

ныенавыкииспособыповедения,общенияивзаимодействиясосверст

никамииучителями,оцениваниясвоихдействийипоступков в 

процессе совместной коллективной 

деятельностиМетодологическойосновойструктурыисодержанияпр

о-граммыпофизическойкультуредляначальногообщегообра-

зованияявляетсяличностно-деятельностныйподход,ориенти-рующий

 педагогический процесс на развитие

 целостнойличностиобучающихсяДостижениецелостного

развитияста-новится 

возможнымблагодаряосвоениюмладшимишкольни-

камидвигательнойдеятельности,представляющейсобойосно-

вусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура»Двигательн

аядеятельностьоказываетактивноевлияниенаразвитиепсихическойи

социальнойприродыобучающихсяКакилюбаядеятельность,онавкл

ючаетвсебяинформацион-ный,операциональныйимотивационно-

процессуальныйком-

поненты,которыенаходятсвоёотражениевсоответствующих 

дидактическихлинияхучебногопредмета 

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебногопредмета и подготовки школьников к выполнению 

комплексаГТОвструктурупрограммывраздел«Физическоесоверше

н- 
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ствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»Данныймодульпо-

зволитудовлетворить  интересы  учащихся  в  занятиях  

спортомиактивномучастиивспортивныхсоревнованиях,развитиинацио

нальныхформсоревновательнойдеятельностиисистемфизическоговосп

итания 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физиче-ская 

культура», обеспечивается Примерными программами повидам 

спорта, которые рекомендуются Министерством просве-щения РФ 

для занятий физической культурой и могут исполь-

зоватьсяобразовательными организациями исходя из интере-

совучащихся,физкультурно-

спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогического составаПомимо 

Примерных программ, реко-

мендуемыхМинистерствомпросвещенияРФ,образовательныеорган

изациимогутразрабатыватьсвоёсодержаниедлямодуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и вклю-чать в 

него популярные национальные виды спорта, подвиж-

ныеигрыиразвлечения,основывающиесянаэтнокультурных,историч

ескихисовременныхтрадицияхрегионаишколы 

Содержание программы изложено по годам обучения и рас-

крывает основные её содержательные линии, обязательные 

дляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре», 

«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое со-

вершенствование» 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,ме-

тапредметныеипредметныерезультатыЛичностныерезуль-таты 

представлены в программе за весь период обучения в на-чальной 

школе; метапредметные и предметные результаты — 

закаждыйгодобучения 

Результативность освоения учебного предмета 

учащимисядостигается посредством современных научно-

обоснованныхинновационных средств, методов и форм обучения, 

информа-ционно-коммуникативных технологий и передового 

педагоги-ческогоопыта 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного пред-

мета«Физическаякультура»вначальнойшколесоставляет402ч(трича

савнеделювкаждомклассе):1класс—96ч;2класс—102ч;3класс—

102ч;4класс—102ч 
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Содержаниеучебногопредмета 

«Физическаякультура» 

1 класс 

Знания о физической культуре. Понятие«физическаякультура» 

как занятия физическими упражнениями и 

спортомпоукреплениюздоровья,физическомуразвитиюифизическо

йподготовкеСвязь физических упражнений с движениями жи-

вотныхитрудовымидействиямидревнихлюдей 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиправилаегосост

авленияисоблюдения 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи-ческая 

культураГигиеначеловекаитребованияк проведе-нию 

гигиенических процедурОсанка и комплексы упражне-

нийдляправильногоеёразвитияФизическиеупражнениядляфизкульт

минутокиутреннейзарядки 

Спортивно-оздоровительная   физическая   культура.  

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры,подбораодеждыд

лязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе 

Гимнастика   с   основами   акробатики   Исходные   

положениявфизическихупражнениях:стойки,упоры, седы, 

положениялёжа Строевыеупражнения: построение и   перестроение   

воднуидвешеренги,стояна  месте;  повороты  направо  и  нале-

во;передвижениевколоннепоодномусравномерной  скоростью  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы пере-

движения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мя-чом 

и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастиче-

скиепрыжки 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положе-

ниялёжанаспинеиживоте;подъёмногизположениялёжанаживоте; 

сгибаниерук в положении упор лёжа; 

прыжкивгруппировке,толчкомдвумяногами;прыжкивупоренаруки,

толчкомдвумяногами 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятияОснов-

наястойкалыжникаПередвижениеналыжахступающимшагом (без 

палок)Передвижение на лыжах скользящим ша-гом(безпалок) 

Лёгкая атлетикаРавномерная ходьба и равномерный бегПрыжки 

в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в вы-

сотуспрямогоразбега 
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ПодвижныеиспортивныеигрыСчиталкидлясамостоятель-

нойорганизацииподвижныхигр 

Прикладно-ориентированная физическаякультура.  Разви-тие 

основных физических качеств средствами спортивных 

иподвижных игрПодготовка к выполнению нормативных тре-

бованийкомплексаГТО 

 

2 класс 

Знания о физической культуреИз истории возникнове-ния 

физических упражнений и первых соревнованийЗарожде-

ниеОлимпийскихигрдревности 

Способы самостоятельной деятельности. 

ФизическоеразвитиеиегоизмерениеФизическиекачествачеловека:си

ла,быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы 

ихизмеренияСоставление дневника наблюдений по 

физическойкультуре 

Физическое совершенствованиеОздоровительная физи-ческая 

культура. Закаливание организма обтираниемСостав-

лениекомплексаутреннейзарядкиифизкультминуткидлязанятийвдо

машнихусловиях 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимна-стика с 

основами акробатикиПравила поведения на занятияхгимнастикой 

и акробатикой  Строевые команды в построениии перестроении в 

одну шеренгу и колонну по одному; при по-воротах направо и 

налево, стоя на месте и в движенииПере-

движениевколоннепоодномусравномернойиизменяющейсяскорост

ьюдвижения 

Упражнения разминки перед выполнением 

гимнастическихупражненийПрыжки со скакалкой на двух ногах и 

поочерёд-но на правой и левой ноге на местеУпражнения с 

гимнасти-

ческиммячом:подбрасывание,перекатыинаклонысмячомврукахТан

цевальныйхороводныйшаг,танецгалоп 

Лыжная подготовкаПравила поведения на занятиях лыж-ной 

подготовкойУпражнения на лыжах: передвижение двух-

шажнымпопеременным ходом; спуск с небольшого склонав 

основной стойке; торможение лыжными палками на 

учебнойтрассеипадениемнабоквовремяспуска  

Лёгкая атлетикаПравила поведения на занятиях лёгкой ат-

летикойБроскималогомячавнеподвижнуюмишеньразнымиспособа

ми изположения стоя, сидя и лёжа  Разнообразные  
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сложно-координированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумя  

ногами  с  места,  в  движении  в  разных  направлениях,с разной 

амплитудой и траекторией полёта   Прыжок в высотус прямого 

разбегаХодьба по гимнастической скамейке с изме-

нениемскоростиинаправлениядвиженияБеговыесложно-ко-

ординационные упражнения: ускорения из разных 

исходныхположений;змейкой;покругу;обеганиемпредметов;спреод

о-лениемнебольшихпрепятствий 

Подвижные игрыПодвижные игры с техническими приёма-

миспортивныхигр(баскетбол,футбол) 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Подго-

товка к соревнованиям по комплексу ГТОРазвитие 

основныхфизическихкачествсредствами  подвижных  и  

спортивныхигр 

 

3класс 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфи-

зическойкультурыудревних  народов,  населявших  террито-

риюРоссииИсторияпоявлениясовременногоспорта  

Способы самостоятельной деятельности. Виды физи-

ческихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры:об

щеразвивающие,подготовительные,соревнова-тельные, их 

отличительные признаки и предназначениеСпо-

собыизмеренияпульсаназанятияхфизическойкультурой(наложение

рукиподгрудь)Дозировканагрузкиприразвитиифизических качеств 

на уроках физической культурыДозиро-вание физических 

упражнений для комплексов физкультми-нутки и утренней 

зарядкиСоставление графика занятий 

поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи-ческая 

культура. Закаливание организма при помощи облива-ния под 

душемУпражнения дыхательной и зрительной гим-

настики,ихвлияниенавосстановлениеорганизмапослеумственнойиф

изическойнагрузки 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гим-настика с 

основами акробатикиСтроевые упражнения в дви-

жениипротивоходом;  перестроении  из  колонны  по  

одномувколоннупотри,стоянаместеивдвижении Упражненияв 

лазании по канату в три приёмаУпражнения на гимнасти-

ческойскамейкевпередвижениистилизованнымиспособами  
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ходьбы:вперёд,назад,свысокимподниманиемколенииз-

менениемположениярук,приставнымшагомправымиле-

вымбокомПередвиженияпонаклоннойгимнастическойскамейке: 

равномерной ходьбой с поворотом в разные сторо-ны и движением 

руками; приставным шагом правым и левымбоком 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижнейжерди; 

лазанье разноимённым способомПрыжки через ска-

калкусизменяющейся скоростью вращения на двух ногахи 

поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через 

скакалкуназадсравномернойскоростьюРитмическаягимнастика:сти

лизованные наклоны и повороты туловища с 

изменениемположениярук; стилизованные шаги на месте в 

сочетаниис движением рук, ног и туловища   Упражнения в танцах 

галопиполька 

Лёгкая атлетикаПрыжок в длину с разбега, способом 

согнувногиБроскинабивногомячаиз-заголовывположениисидяи 

стоя на местеБеговые упражнения скоростной и координа-ционной 

направленности: челночный бег; бег с 

преодолениемпрепятствий;сускорениемиторможением;максималь

нойско-ростьюнадистанции30м 

ЛыжнаяподготовкаПередвижениеодновременнымдвух-шажным 

ходомУпражнения в поворотах на лыжах пересту-

паниемстоянаместеивдвиженииТорможениеплугом  

ПлавательнаяподготовкаПравила поведения 

вбассейнеВидысовременногоспортивногоплавания:крольнагрудииспи

не;брасУпражненияознакомительногоплавания:пере-

движениеподнуходьбойипрыжками;погружениевводуивсплывание; 

скольжение на воде Упражнения в плавании кро-лемнагруди 

ПодвижныеиспортивныеигрыПодвижные игры  наточ-

ностьдвиженийсприёмамиспортивныхигрилыжнойподго-

товкиБаскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и пере-

дачабаскетбольногомячаВолейбол:прямаянижняяподача;приёмиперед

ачамячаснизудвумярукаминаместеивдви-женииФутбол: ведение 

футбольного мяча; удар по неподвиж-номуфутбольномумячу 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Разви-тие 

основных физических качеств средствами базовых 

видовспортаПодготовка к выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТО 
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4класс 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфи-

зическойкультурывРоссииРазвитиенациональныхвидовспортавРос

сии 

Способы самостоятельной деятельности. 

ФизическаяподготовкаВлияние занятий физической подготовкой на 

ра-боту организмаРегулирование физической нагрузки по пуль-

сунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкойОпределени

е тяжести нагрузки на самостоятельных 

занятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнакамисамочув-

ствиюОпределение возрастных особенностей физического раз-вития и 

физической подготовленности посредством регулярно-

гонаблюденияОказаниепервойпомощипритравмахвовремясамосто

ятельныхзанятийфизическойкультурой 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфи-

зическаякультура. Оценка состоянияосанки,   упражнениядля 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спи-

ныипрофилактикусутулости)Упражнениядляснижениямассытелаза

счётупражненийсвысокойактивностьюработыбольших мышечных 

группЗакаливающие процедуры: купа-ние в естественных 

водоёмах; солнечные и воздушные проце-дуры 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимна-стика с 

основами акробатикиПредупреждение травматизмапри 

выполнении гимнастических и акробатических упражне-

нийАкробатическиекомбинацииизхорошоосвоенныхупраж-нений 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбегаспособом 

напрыгиванияУпражнения на низкой гимнастиче-ской 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотомУпраж-

нениявтанце«Летка-енка» 

ЛёгкаяатлетикаПредупреждениетравматизмавовремявыполнени

я легкоатлетических упражненийПрыжок в высо-ту с разбега 

перешагиваниемТехнические действия при 

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорен

ие,финишированиеМетаниемалогомячанадаль-ностьстоянаместе 

ЛыжнаяподготовкаПредупреждениетравматизмавовремязанятий

лыжнойподготовкойУпражнениявпередвиженииналыжаходноврем

еннымодношажнымходом 

Плавательная подготовкаПредупреждение травматизма 

вовремязанятийплавательнойподготовкой Упражнениявпла- 
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вании кролем на груди; ознакомительные упражнения в пла-

ваниикролемнаспине 

ПодвижныеиспортивныеигрыПредупреждениетравматиз-ма на 

занятиях подвижными играмиПодвижные игры обще-

физическойподготовкиВолейбол:нижняябоковаяподача;приём и 

передача мяча сверху; выполнение освоенных техни-ческих 

действий в условиях игровой деятельностиБаскетбол:бросок мяча 

двумя руками от груди с места; выполнение осво-енных 

технических действий в условиях игровой деятельно-стиФутбол: 

остановки катящегося мяча внутренней 

сторонойстопы;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвуслов

и-яхигровойдеятельности 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Упраж-

нения физической подготовки на развитие основных физиче-ских 

качествПодготовка к выполнению нормативных требо-

ванийкомплексаГТО 
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Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физичес
каякультура»науровненачальногообщегообразования 

личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физи-ческая 

культура» на уровне начального общего 

образованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельн

о-сти организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинорм

амиповеденияиспо-собствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и само-

развития,формированиявнутреннейпозицииличности 

Личностные результаты должны отражать готовность обуча-

ющихсяруководствоватьсяценностямииприобретениеперво-

начальногоопытадеятельностинаихоснове:  

- 

становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизической

культуры народовРоссии, осознание её 

связиструдовойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека;  

- формирование нравственно-этических норм поведения и пра-

вилмежличностногообщениявовремяподвижныхигриспортивны

хсоревнований,выполнениясовместныхучебныхзаданий; 

-проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовре-

мясоревновательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпом

ощьпритравмахиушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных под-

вижных игр, этнокультурным формам и видам соревнова-

тельнойдеятельности; 

- стремлениекформированиюкультурыздоровья, 

соблюдениюправилздоровогообразажизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных осо-

бенностей физического развития и физической подготовлен-ности, 

влияния занятий физической культурой и спортом 

наихпоказатели 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсяв 

овладении познавательными, коммуникативными и регуля-

тивными универсальными учебными действиями, умения 

ихиспользовать в практической деятельностиМетапредметные ре-

зультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения  
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Поокончании первогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

- находитьобщиеиотличительные признаки  в  

передвиженияхчеловекаиживотных; 

-устанавливать связь между бытовыми движениями 

древнихлюдей и физическими упражнениями из современных 

видовспорта; 

-сравниватьспособыпередвиженияходьбой  и  бегом,  нахо-

дитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки;  

-

выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьв

озможныепричиныеёнарушений;коммуникативныеУУД: 

-воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупраж-

ненийиихисходныеположения; 

-высказывать мнение о положительном влиянии занятий фи-

зической культурой, оценивать влияние гигиенических про-

цедурнаукреплениездоровья; 

-управлять эмоциями во время занятий физической культу-рой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила пове-дения и 

положительно относиться к замечаниям других уча-

щихсяиучителя; 

-обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновы-

ватьобъективность  определения  победителей;регулятивныеУУД: 

-выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзаряд-ки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекцииосанки;  

-

выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражн

ениямиразвитиюфизическихкачеств; 

-проявлятьуважительноеотношениекучастникам  совмест-

нойигровойисоревновательнойдеятельности  

Поокончаниивторого годаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

-характеризовать понятие «физические качества», 

называтьфизические качества и определять их отличительные 

при-знаки; 

-понимать связь между закаливающими процедурами и укре-

плениемздоровья; 

-выявлять отличительные признаки упражнений на 

развитиеразныхфизическихкачеств,приводитьпримерыидемон-

стрироватьихвыполнение; 

-обобщать знания, полученные в практической 

деятельности,составлять  индивидуальные  комплексы  упражнений  

физ- 
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культминуток и утренней зарядки, упражнений на профи-

лактикунарушенияосанки; 

-

вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвит

ияифизическихкачеств,проводитьпроцедурыихиз-мерения; 

коммуникативныеУУД: 

-объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,при-

водитьсоответствующиепримерыеёположительноговлия-

ниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

-исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргу-

ментированно высказывать суждения о своих действиях 

ипринятыхрешениях; 

-делать небольшие сообщения по истории возникновения под-

вижныхигриспортивныхсоревнований,планированиюре-

жимадня,способамизмеренияпоказателейфизическогоразвитияифиз

ическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

-соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкульту-ры с 

учётом их учебного содержания, находить в них разли-чия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

-выполнять учебные задания по освоению новых 

физическихупражнений и развитию физических качеств в 

соответствиисуказаниямиизамечаниямиучителя; 

-взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважитель-

ногообращениякдругимучащимся;  

-контролировать соответствие двигательных действий прави-

ламподвижныхигр,проявлятьэмоциональнуюсдержан-

ностьпривозникновенииошибок 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

-понимать историческую связь развития физических упраж-нений 

с трудовыми действиями, приводить примеры упраж-

ненийдревнихлюдейвсовременныхспортивныхсоревнова-ниях; 

-объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприме-

нятьспособыеёрегулированияназанятияхфизическойкультурой; 

-

пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупр

еждение развития утомления при выполнении физи-

ческихиумственныхнагрузок; 
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-

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выпол

нять правила поведения на уроках физической куль-

туры,проводитьзакаливающиепроцедуры,занятияпопред-

упреждениюнарушенияосанки; 

-

вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияифи

зическихкачестввтечениеучебногогода,определятьихприростыпоуч

ебнымчетвертям (триме-страм); 

коммуникативныеУУД: 

-организовывать совместныеподвижные  игры,  приниматьв них 

активное участие с соблюдением правил и норм этиче-

скогоповедения; 

-правильно использовать строевые команды, названия упраж-нений и 

способов деятельности во время совместного выпол-

ненияучебныхзаданий; 

-активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анали-зе 

выполнения физических упражнений и технических дей-

ствийизосваиваемыхвидовспорта; 

-

делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзада

ний,организацииипроведениясамостоятель-

ныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

-контролироватьвыполнениефизическихупражнений,кор-

ректироватьихнаоснове  сравнения  с  заданными  образца-ми; 

-

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеяте

льности,контролироватьсоответствиевыпол-

ненияигровыхдействийправиламподвижныхигр;  

-оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,  предла-

гатьихсовместноеколлективноерешение 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

-сравнивать показатели индивидуального физического разви-тия и 

физической подготовленности с возрастными стандар-

тами,находитьобщиеиотличительныеособенности;  

-выявлять отставание в развитии физических качеств от воз-

растныхстандартов,приводитьпримерыфизическихупраж-

ненийпоихустранению; 

-объединять физические упражнения по их целевому предна-

значению:напрофилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быст

ротыивыносливости; 
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коммуникативныеУУД: 

-взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводитьранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в 

процессеучебногодиалога; 

-использоватьспециальные терминыи понятия в 

общениисучителемиучащимися,применятьтерминыприобучениино

вымфизическимупражнениям,развитиифизическихка-честв; 

-оказывать посильную первую помощь во время занятий фи-

зическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

-выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамо-

стоятельностьпривыполненииучебныхзаданий;  

-самостоятельно проводить занятия на основе изученного ма-

териалаисучётомсобственныхинтересов;  

-оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлять 

стремление к развитию физических качеств, вы-

полнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО 

предМетныерезультаты 

Предметныерезультаты отражают достиженияучащихсяв 

овладении основами содержания учебного предмета «Физи-ческая 

культура»: системой знаний, способами самостоятель-

нойдеятельности,физическимиупражнениямиитехниче-

скимидействиямиизбазовыхвидовспортаПредметныерезультаты 

формируются на протяжении каждого года обуче-ния 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

-приводить примеры основных дневных дел и их распределе-

ниевиндивидуальномрежимедня; 

-соблюдать правила поведения на уроках физической культу-рой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятель-ныхзанятий; 

-выполнять упражнения утренней зарядки и физкультмину-ток; 

-анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстриро-

ватьупражненияпопрофилактикееёнарушения;  

-демонстрировать построение и перестроение из одной шерен-ги в 

две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с рав-

номернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения;  
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-демонстрировать передвижения стилизованным гимнастиче-

скимшагомибегом,прыжкинаместесповоротамивразныестороны

ивдлинутолчкомдвумяногами; 

-передвигатьсяналыжах  ступающим  и  скользящим  

шагом(безпалок); 

-играть в подвижные игры с общеразвивающей направленно-стью 

2 класс 

К концуобучения вовтором классе обучающийся научится:  

-

демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказывать

своёсуждениеобихсвязисукреплениемздоровьяифизическимразвити

ем; 

-измерять показатели длины и массы тела, физических ка-честв с 

помощью специальных тестовых упражнений, 

вестинаблюдениязаихизменениями; 

-выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень изразных 

исходных положений и разными способами, демон-стрировать 

упражнения в подбрасывании гимнастическогомяча правой и 

левой рукой, перебрасывании его с руки наруку,перекатыванию;  

-демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовмест-

номпередвижении; 

-выполнятьпрыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  

исразнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

-

передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускатьсяс

пологогосклонаитормозитьпадением; 

-организовывать и играть в подвижные игры на развитие ос-

новныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехническихприёмовиз

спортивныхигр; 

-выполнять упражненияна развитие физических качеств  

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится:-

соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатич

ескихупражнений;легкоатлетической,лыжной, 

игровойиплавательнойподготовки; 

-демонстрировать примеры упражнений 

общеразвивающей,подготовительнойисоревновательнойнаправлен

ности,рас-

крыватьихцелевоепредназначениеназанятияхфизическойкультур

ой; 

-измерять частоту пульса и определять физическую 

нагрузкупоеёзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок

; 
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-выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимна-

стики,объяснятьихсвязьспредупреждениемпоявленияутомления; 

-выполнять движение противоходом в колонне по одному, пе-

рестраиватьсяизколонныпоодномувколоннупотри  

наместеивдвижении; 

-выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

высокимподниманиемколениизменениемположениярук,поворот

а-ми в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагомлевымиправымбоком,спинойвперёд; 

-передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкипри-

ставнымшагомвправуюилевуюсторону;лазатьразноимён-

нымспособом; 

-

демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнон

аправойилевойноге; 

-

демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движения

танцевгалопиполька; 

-выполнять бег с преодолением небольших препятствий с раз -ной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом 

согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя;  

-передвигатьсяналыжах одновременным  двухшажным  хо-

дом,спускатьсяспологогосклонавстойкелыжникаитор-

мозитьплугом; 

-выполнять технические действия спортивных игр: 

баскетбол(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); 

волей-

бол(приёммячаснизуинижняяпередачавпарах);футбол(ведениефутб

ольногомячазмейкой) 

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, де-

монстрироватьприростывихпоказателях 

4класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научит-ся: 

-объяснять  назначение  комплекса  ГТО  и  выявлять  его  

связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

-осознавать положительное влияние занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосуди-

стойидыхательнойсистем; 

-приводить примеры регулирования физической нагрузки 

попульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты,выносливостиигибкости; 

-приводить примеры оказания первой помощи при 

травмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройи  
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спортом; характеризовать причины их появления на заняти-

яхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподгото

вкой; 

-проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеоб-ходимости; 

-демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—

7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя);  

-

демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласра

збегаспособомнапрыгивания; 

-демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

-выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

-выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность;  

-демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем 

нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося);  

-

выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскет

бол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельно-сти; 

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, де-

монстрироватьприростывихпоказателях 
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Тематическоепланирование 

1 класс(96ч) 

 

Программныеу

чебныеразделы

итемы 

Программноесоде

ржание 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

Знания 

офизической

культуре(2ч) 

Понятие«физическая

культура»какзаня-

тияфизическимиупра

жнениямииспор-

томпоукреплениюздо

ровья,физическо-

муразвитиюифизи-

ческойподготовкеСвя

зьфизическихупражн

енийсдвиже-

ниямиживотныхитру

довымидействия-

мидревнихлюдей 

Тема «Что понимается под физической культурой» 

(рассказучителя,просмотрвидеофильмовииллюстративногомат

ериа-ла): 

-обсуждаютрассказучителяовидахспортаизанятияхфизи-

ческимиупражнениями,которымобучаютшкольниковнаурок

ахфизическойкультуры,рассказываютобизвестныхвидахспор

таипроводятпримерыупражнений,которыеумеютвыполнять; 

-проводятнаблюдениезапередвижениямиживотныхивыде-

ляютобщиепризнакиспередвижениямичеловека; 

- 

проводятсравнениемеждусовременнымифизическимиупражне

ниямиитрудовымидействиямидревнихохотников,устанавлива

ютвозможнуюсвязьмеждуними 

Способысамо-

стоятельнойде

ятельности(2ч

) 

Режимдня,правилаего

составления 

исоблюдения 

Тема«Режимдняшкольника»(беседасучителем,использова-

ниеиллюстративногоматериала): 

-

обсуждаютпредназначениережимадня,определяютосновные

дневныемероприятияпервоклассникаираспределяютих 

почасамсутрадовечера; 

-знакомятсястаблицейрежимадняиправиламиеёоформле-

ния,уточняютиндивидуальныемероприятияизаполняюттаблицу(п
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ообразцу,спомощьюродителей) 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

Физическоесо

вершенство-

вание(92ч).Оз

доровитель-

наяфизическая

культура(3ч) 

Гигиеначеловекаитре

бованиякпроведе-

ниюгигиеническихпр

оцедур 

Осанкаикомплексыу

пражненийдляправи

льногоеёразвитияФи

зическиеупражне-

ниядляфизкультми-

нутокиутреннейзаря

дки 

Тема«Личнаягигиенаигигиеническиепроцедуры»(беседа 

сучителем,использованиевидеофильмовииллюстративногоматери

ала): 

-знакомятсяспонятием«личнаягигиена»,обсуждаютполо-

жительнуюсвязьличнойгигиеныссостояниемздоровьячело

века; 

- знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами 

ихвыполнения, устанавливают время их проведения в 

режимедня 

Тема «Осанка человека» 

(рассказучителясиспользованиемфотографий,рисунков,ви

деоматериала): 

-

знакомятсяспонятием«осанкачеловека»,правильнойинеправил

ьнойформойосанки,обсуждаютеёотличительныепризнаки;  

-

знакомятсясвозможнымипричинаминарушенияосанкиисп

особамиеёпрофилактики; 

-

определяютцелесообразностьиспользованияфизическихупра

жненийдляпрофилактикинарушенияосанки; 

2
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-

разучиваютупражнениядляпрофилактикинарушенияосанки

(упражнениядляформированиянавыкапрямостоя-

нияиупражнениядляразвитиясилыотдельныхмышечныхгру

пп) 



 

  Тема«Утренняязарядкаифизкультминуткиврежимедняш

кольника» 

(рассказучителя,использованиевидеофильмов,иллюстративно

гоматериала): 

-обсуждаютрассказучителяофизкультминуткекаккомплек-

сефизическихупражнений,еёпредназначениивучебнойдеяте

льностиучащихсямладшегошкольноговозраста; 

-устанавливаютположительнуюсвязьмеждуфизкультминут-

камиипредупреждениемутомлениявовремяучебнойдея-

тельности,приводятпримерыеёпланированияврежимеучебн

огодня; 

-

разучиваюткомплексыфизкультминутоквположениисидяис

тоянаместе(упражнениянаусилениеактивностидыха-

ния,кровообращенияивнимания;профилактикиутомлениям

ышцпальцеврукиспины); 

-

обсуждаютрассказучителяопользеутреннейзарядки,пр

авилахвыполнениявходящихвнеёупражнений; 

-

уточняютназваниеупражненийипоследовательностьихвыполн

ениявкомплексе; 

-

разучиваюткомплексутреннейзарядки,контролируютправил

ьностьи последовательностьвыполнения 

входящихвнегоупражнений(упражнениядляусилениядыхан
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ия 

иработысердца;длямышцрук,туловища,спины,животаиног;д

ыхательные упражнения длявосстановления организма)  

Спортивно-

оздоровитель-

наяфизическая

культура(71ч). 

Правилаповедения 

наурокахфизической

культуры,подбораоде

ждыдлязанятий 

Тема«Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры» 

(учебныйдиалог): 

-

знакомятсясправиламиповедениянаурокахфизическойкультур

ы,требованиямикобязательномуихсоблюдению; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

Гимнастик

асосновами

акробатики 

вспортивномзалеина

открытомвоздухеИс

ходныеположениявф

изическихупраж-

нениях:стойки,упор

ы,седы,положе-

ниялёжа 

Строевыеупражнения:

построениеипере-

строениеводнуидвеше

ренги   стоя   

наместе;поворотынапр

авоиналево;передвиже

ниевколоннепоодному 

с равномерной 

скоро-

стьюГимнастически

е 

упражнения:стилизо-

ванныеспособыпередв

иженияходьбойибегом

;упражнения 

сгимнастическим 

-знакомятсясформойодеждыдлязанятийфизическойкуль-

туройвспортивномзалеивдомашнихусловиях,вовремяпрогу

локнаоткрытомвоздухе 

Тема«Исходныеположениявфизическихупражнениях»(ис

пользованиепоказаучителя,иллюстративногоматериала,вид

еофильмов): 

-

знакомятсяспонятием«исходноеположение»изначениемисх

одногоположениядляпоследующеговыполненияупраж-

нения; 

-наблюдаютобразец  техникиучителя,  уточняют 

требованияквыполнениюотдельныхисходныхположений;  

- 

разучиваютосновныеисходныеположениядлявыполненияги

мнастическихупражнений,ихназванияитребования  

квыполнению(стойки;упоры;седы,положениялёжа) 

Тема«Строевыеупражненияиорганизующиекоманды 

наурокахфизическойкультуры»(использованиепоказаучите

ля,иллюстративногоматериала,видеофильмов): 

- наблюдаютианализируютобразецтехникиучителя,уточня-

ютвыполнениеотдельныхтехническихэлементов; 

-

2
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разучиваютспособыпостроениястоянаместе(шеренга,колонн

апоодному,двешеренги,колоннапоодномуиподва); 

-разучиваютповороты,стоянаместе(вправо,влево);  

-

разучиваютпередвижениеходьбойвколоннепоодномусра

вномернойскоростью 



 

 мячомигимнастиче-

скойскакалкой;стилиз

ованныегимна-

стическиепрыжкиАкр

обатическиеупражнен

ия: 

подъёмтуловищаи

зположениялёжана

спинеиживоте; 

подъёмногизположе-

ниялёжанаживоте;сги

баниеруквполо-

женииупорлёжа;пры

жкивгруппиров-

ке,толчкомдвумянога

ми;прыжкивупоренар

уки,толч-

комдвумяногами 

Тема«Гимнастическиеупражнения»(использованиепоказауч

ителя,иллюстративногоматериала,видеофильмов): 

-

наблюдаютианализируютобразцытехникигимнастическиху

пражненийучителя,уточняютвыполнениеотдельныхэлемен

тов; 

-

разучиваютстилизованныепередвижения(гимнастическийшаг

;гимнастическийбег;чередованиегимнастическойходьбысг

имнастическимбегом); 

- 

разучиваютупражнениясгимнастическиммячом(подбрасыван

иеоднойрукойидвумяруками;перекладываниесоднойрукинад

ругую;прокатываниеподногами;подниманиеногамиизположе

ниялёжанаполу); 

-

разучиваютупражнениясоскакалкой(перешагиваниеиперепрыг

иваниечерезскакалку,лежащуюнаполу;поочерёд-

ноеипоследовательноевращениесложеннойвдвоескакалкойодн

ойрукойсправогоилевогобока,двумярукамисправогоилевогобо

ка,передсобой); 

-

разучиваютупражнениявгимнастическихпрыжках(прыжкивв

ысотусразведениемрукиногвсторону;сприземлением 

вполуприседе;споворотомвправуюилевуюсторону) 
Тема  «Акробатические   упражнения»   (практическое   

занятиевгруппахсиспользованиемпоказаучителя,иллюстрати
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вногоматериала,видеофильмов); 

-наблюдаютианализируютобразцытехникиучителя,контро-

лируютеёвыполнениедругимиучащимися,помогаютимиспра

влятьошибки; 

-

обучаютсяподъёмутуловищаизположениялёжанаспинеи

животе; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -обучаютсяподъёмуногизположениялёжанаживоте; 

-обучаютсясгибаниюруквположенииупорлёжа; 

-разучиваютпрыжкивгруппировке,толчкомдвумяногами; 

-разучиваютпрыжкивупоренаруках,толчкомдвумяногами  

Лыжнаяпо

дготовка 

Переноска 

лыжкместузаня

тияОсновнаясто

йкалыжника 

Передвижениеналыж

ахступающимшагом(

безпалок)Передвижен

иеналыжахскользящи

мшагом(безпалок) 

Тема«Строевыекомандывлыжнойподготовке»(практиче-

ское занятие с использованием показа учителя, 

иллюстратив-ногоматериала,видеофильмов): 
-пообразцуучителяразучиваютвыполнениестроевыхкоманд: 

«Лыжинаплечо!»;«Лыжиподруку!»;«Лыжикноге!»,стоянам

естеводнушеренгу; 

-разучивают способы передвижения в колонне по два с 

лыжа-мивруках 

Тема«Передвижениеналыжахступающимискользящим

шагом»(сиспользованиемпоказаучителя,иллюстративного

материала,видеофильмов): 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникипередвижениян

алыжахучителяступающимшагом,уточняютотдельныееёэ

лементы; 

-разучиваютимитационныеупражнениятехникипередвиже-
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нияналыжахступающимшагом,контролируютотдельныееё

элементы; 



 

  -

разучиваютисовершенствуюттехникуступающегошагавоврем

япередвиженияпоучебнойдистанции; 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникипередвиженияна

лыжахучителяскользящимшагом,уточняютотдельныееёэл

ементы,сравниваютстехникойступающегошага,выделяют

отличительныепризнаки; 

-разучиваютимитационныеупражнениятехникипередвиже-

нияналыжахскользящимшагомбезлыж,контролируютотдел

ьныееёэлементы(пофазамдвиженияивполнойкоординации)

; 

-разучиваюттехникупередвиженияскользящимшагом 

вполнойкоординацииисовершенствуютеёвовремяпрохож-

денияучебнойдистанции 
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Лёгкаяа

тлетика 

Равномерная 

ходьбаи 

равномерный 

бегПрыжкивдлину 

ивысотусместа,т

олчкомдвумяног

ами;ввысотуспря

могоразбега 

Тема«Равномерноепередвижениевходьбеибеге»(объяснени

еучителя,рисунки,видеоматериалы): 

- обучаютсяравномернойходьбевколонепоодномусисполь-

зованиемлидера(передвижениеучителя); 

-обучаютсяравномернойходьбевколоннепоодномусизме-

нениемскоростипередвиженияс использованием метроно-ма; 

-обучаютсяравномернойходьбевколоннепоодномусизмене-

ниемскоростипередвижения(покоманде); 

-обучаютсяравномерномубегувколоннепоодномусневысо-

койскоростьюсиспользованиемлидера(передвижениеучителя)

; 

-обучаютсяравномерномубегувколоннепоодномусневысо-

койскоростью; 



Окончаниетабл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -

обучаютсяравномерномубегувколоннепоодномусразнойскор

остьюпередвижениясиспользованиемлидера;  

- 

обучаютсяравномерномубегувколоннепоодномусразнойскор

остьюпередвижения(покоманде); 

-обучаютсяравномерномубегувколоннепоодномувчередо-

ваниисравномернойходьбой(покоманде)  

Тема«Прыжоквдлинусместа»(объяснениеиобразецу

чителя,видеоматериал,рисунки): 

-

знакомятсясобразцомучителяиправиламиеговыполнения(рас

положениеустартовойлинии,принятиеисходногоположенияп

ередпрыжком;выполнениеприземленияпослефазыполёта;изм

ерениерезультатапослеприземления); 

-

разучиваютодновременноеотталкиваниедвумяногами(прыжк

ивверхизполуприседанаместе;споворотомвпра-

вуюилевуюсторону); 

-обучаютсяприземлениюпослеспрыгиваниясгоркиматов;  

-обучаются прыжку в длину с места в полной 
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координацииТема«Прыжоквдлинуиввысотуспрямогоразб

ега»(объяс-

нениеиобразецучителя,видеоматериал,рисунки): 

-

наблюдаютвыполнениеобразцатехникипрыжкаввысотусп

рямогоразбега,анализируютосновныеегофазы(разбег,отта

лкивание,полёт,приземление); 



 

  -

разучиваютфазуприземления(послепрыжкавверхтолчкомдв

умяногами;послепрыжкавверх-

вперёдтолчкомдвумяногамисневысокойплощадки); 

-

разучиваютфазуотталкивания(прыжкинаоднойногепораз

меткам,многоскоки,прыжкитолчкомоднойногойвпе-рёд-

вверхсместаисразбегасприземлением); 

-

разучиваютфазыразбега(бегпоразметкамсускорением;бегсуско

рениемипоследующимотталкиванием); 

-

разучиваютвыполнениепрыжкавдлинусместа,толчкомдв

умявполнойкоординации 

Подвижные 

испортивныеигр

ы 

Считалки 

длясамостоятельнойор

ганизацииподвижных

игр 

Тема«Подвижные игры» (объяснение учителя, видеоматериал): 

-

разучиваютсчиталкидляпроведениясовместныхподвижныхигр;и

спользуютихприраспределенииигровыхролейсреди  
играющих; 
- разучиваютигровыедействияиправилаподвижныхигр,обуча-

ютсяспособаморганизациииподготовкиигровыхплощадок; 

-обучаютсясамостоятельнойорганизацииипроведениюпод-

вижныхигр(поучебнымгруппам); 
- играютвразученныеподвижныеигры  
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Прикладно-

ори-

ентированная

физическаяку

льтура(18ч) 

Развитиеосновныхф

изическихкачествср

едствамиспортив-

ныхиподвижныхигр

Подготовка 

квыполнениюнорма-

тивныхтребованийко

мплексаГТО 

Рефлексия:демонстрацияприростапоказателейфизическихкачес

твкнормативнымтребованиямкомплексаГТО 



2 класс(102ч) 

 

Знания 

офизической

культуре(2ч) 

Изисториивозникно-

венияфизическихупр

ажненийипервыхсоре

внованийЗарождение

Олимпий-

скихигрдревности 

Тема«Историяподвижныхигрисоревнованийудревнихнародо

в»(рассказучителя,рисунки,видеоролики): 

- 

обсуждаютрассказучителяопоявленииподвижныхигр,уста

навливаютсвязьподвижныхигрсподготовкойктрудо-

войивоеннойдеятельности,приводятпримерыизчислаосвое

нныхигр; 

-обсуждаютрассказучителяопоявлениипервыхсоревнова-

ний,связываютихпоявлениеспоявлениемправилисудей,кон

тролирующихихвыполнение; 

-приводятпримеры современных  спортивных  

соревнованийиобъясняютрольсудьивихпроведении  

Тема«ЗарождениеОлимпийскихигр»(рассказучителянаприме

ремифаодревнегреческомгероеГеракле,рисунки,видеоролики

): 

-

обсуждаютрассказучителя,анализируютпоступокГераклак

акпричинупроведенияспортивныхсостязаний; 

-готовят небольшие сообщения о проведении 

современныхОлимпийскихигрвМосквеиСочи(домашняя

работауча-щихся) 
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Способысамос

тоятель-

нойдеятельно-

сти(6ч) 

Физическоеразвитие

иегоизмерениеФизич

ескиекачествачелове

ка:сила,быстрота,вын

осли-

вость,гибкость,равно

весие,координа- 

Тема«Физическоеразвитие»(объяснениеинаблюдениезаобразц

амидействийучителя,рисунки,схемы): 

-

знакомятсяспонятием«физическоеразвитие»иосновнымип

оказателямифизическогоразвития(длинаимассатела,форма

осанки); 

-

наблюдаютзаобразцамиспособовизмерениядлиныимассытела,

определенияформыосанки; 



 

 цияиспособыихизмер

енияСоставлениеднев

никанаблюденийпофи

зи-ческойкультуре 

-

разучиваютспособыизмерениядлинытелаиформыосанки(р

аботавпарах); 

-обучаютсяизмерениюмассытела(спомощьюродителей);  

-

составляюттаблицунаблюдениязафизическимразвитиемипров

одятизмерениеегопоказателейвконцекаждойучебнойчетверти(

триместра) 

Тема«Физическиекачества»(диалогсучителем,иллюстра-

тивныйматериал,видеоролики,рисунки): 

-знакомятсяспонятием«физическиекачества»,рассматрива-

ютфизическиекачествакакспособностьчеловекавыполнятьф

изическиеупражнения,жизненноважныедвигательные,спорт

ивныеитрудовыедействия; 

-устанавливаютположительную связьмежду 

развитиемфизическихкачествиукреплениемздоровьяч

еловека 

Тема«Силакакфизическоекачество» 

(рассказиобразецдействий учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики):-знакомятся с понятием «сила», 

рассматривают силу как 

физическоекачествочеловекаианализируютфакторы,отк

оторыхзависитпроявлениесилы(напряжениемышцискор

остьихсокращения); 

-разучиваютупражнениянаразвитиесилыосновныхмышеч-

ныхгрупп(рук,ног,спиныибрюшногопресса); 
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-наблюдаютзапроцедуройизмерениясилыспомощьютесто-

вогоупражнения(прыжоквдлинусместатолчкомдвумяногами);  

-обучаютсянавыкуизмерениярезультатоввыполнениятесто-

вогоупражнения(впарах); 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -

составляюттаблицунаблюденийзаразвитиемфизическихкаче

ств,проводятизмерениепоказателейсилы в  

концекаждойучебнойчетверти(триместра),рассчитываютпри

ро-стырезультатов 

Тема «Быстрота как физическое качество» (рассказ и 

обра-зец действий учителя, иллюстративный материал, 

видеороли-ки): 

- знакомятся с понятием «быстрота», рассматривают 

быстротукакфизическоекачествочеловека,анализируютфакт

оры, 

откоторыхзависитпроявлениебыстроты(быстротареакции,скор

остьдвижения); 

-разучиваютупражнения наразвитиебыстроты 

(скоростьреакции,скоростьбега,скоростьдвиженияосно

внымизвеньямитела); 

-

наблюдаютзапроцедуройизмерениябыстротыспомощьютес

тападающейлинейки; 

-обучаютсянавыкуизмерениярезультатоввыполнениятесто-

вогоупражнения(работавпарах); 
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-

проводятизмерениепоказателейбыстротывконцекаждойучебн

ойчетверти(триместра)ивносятрезультатывтаблицунаблюдени

йзаразвитиемфизическихкачеств,рассчитываютприростырезу

льтатов 



 

  Тема «Выносливость как физическое качество» (рассказ и 

обра-зец действий учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики):-

знакомятсяспонятием«выносливость»,рассматривают 

выносливостькакфизическоекачествочеловека,анализиру-

ютфакторы,откоторыхзависитпроявлениевыносливости(по

треблениекислорода,лёгочнаявентиляция,частотасердечны

хсокращений): 

-разучиваютупражнения на развитиевыносливости 

(ходьбаибегсравномернойскоростьюпоучебнойдистанции);  

- наблюдаютзапроцедуройизмерениявыносливостиспомо-

щьютеставприседаниидопервыхпризнаковутомления;  

-обучаютсянавыкуизмерениярезультатоввыполнениятесто-

вогоупражнения(работавпарах); 

-

проводятизмерениепоказателейвыносливостивконцекаждо

йучебнойчетверти(триместра)ивносятрезультатывтаблицун

аблюденийзаразвитиемфизическихкачеств,рассчитываютпр

иростырезультатов 

Тема«Гибкостькакфизическоекачество»(рассказиобразец

действийучителя,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

знакомятсяспонятием«гибкость»,рассматриваютгибкостька

кфизическоекачествочеловека,анализируютфакторы,откото

рых зависит проявление гибкости (подвижность 

суставовиэластичностьмышц); 
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-разучивают упражнения на развитие гибкости 

(поворотыи наклоны в разные стороны, маховые 

движения рукамииногами); 

-наблюдают за процедурой измерения гибкости с 

помощьюупражнениянаклонвперёд; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -обучаютсянавыкуизмерениярезультатоввыполнениятесто-

вогоупражнения(работавпарах); 

-проводятизмерениегибкостивконцекаждойучебнойчетвер-

ти(триместра)ивносятрезультатывтаблицунаблюденийзаразвит

иемфизическихкачеств,рассчитываютприростырезультатов  

Тема«Развитиекоординациидвижений»(рассказиобразецде

йствийучителя,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-знакомятсяспонятием«равновесие»,рассматриваютравнове-

сиекакфизическоекачествочеловека,анализируютфакторы,от

которыхзависитпроявлениеравновесия(точностьдвиже-

ний,сохранениепознаограниченнойопоре): 

-разучиваютупражнениянаразвитие 

гибкости(передвижениепоограниченнойопоре,прыжкипоразм

еткам); 

-

наблюдаютзапроцедуройизмеренияравновесияспомощьюдл

ительногоудержаниязаданнойпозывстатическомрежимеспо

мощьюупражнениянаклонвперёд; 

-осваиваютнавыкизмерениярезультатоввыполнениятестово-

гоупражнения(работавпарах); 

-
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проводятизмерениеравновесиявконцекаждойучебнойчетверти(

триместра)ивносятрезультатывтаблицунаблюде-

нийзаразвитиемфизическихкачеств, рассчитывают 

приростырезультатов 



 

  Тема«Дневникнаблюденийпо физической  культуре»  (учеб-

ныйдиалогсиспользованиемобразцаучителя,иллюстративно-

гоматериала,таблицирисунков): 

-

знакомятсясобразцомтаблицыоформлениярезультатовизме

ренияпоказателейфизическогоразвитияифизическихкачест

в,обсуждаютиуточняютправилаеёоформления; 

-

составляюттаблицуиндивидуальныхпоказателейизмеренияфи

зическогоразвитияифизическихкачествпоучебнымчетвертям/т

риместрам(пообразцу); 

-

проводятсравнениепоказателейфизическогоразвитияифиз

ическихкачествиустанавливаютразличиямеждунимипокаж

дойучебнойчетверти(триместру) 
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Физическоесо

вершенство-

вание(94ч).Оз

доровитель-

наяфизическая

культура(2ч) 

Закаливаниеорганиз-

маобтираниемСостав

лениекомплек-

саутренней  

зарядкиифизкультми

нуткидлязанятийвдо

маш-нихусловиях 

Тема«Закаливаниеорганизма»(рассказучителясиспользова-

ниемиллюстративногоматериалаивидеороликов): 

-

знакомятсясвлияниемзакаливанияприпомощиобтираниянау

креплениездоровья,справиламипроведениязакаливаю-

щейпроцедуры; 

-

рассматриваютиобсуждаютиллюстративныйматериал,уточня

ютправилазакаливанияипоследовательностьегоприёмоввзакал

ивающейпроцедуре; 

-

разучиваютприёмызакаливанияприпомощиобтирания(и

митация): 

1—поочерёдноеобтираниекаждойруки(отпальцевкплечу);2—

последовательноеобтираниешеи,грудииживота(сверхувниз);  

3 —обтираниеспины(отбоковксередине); 

4 —

поочерёдноеобтираниекаждойноги(отпальцевступникбёдрам

); 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  5 —растираниетеласухимполотенцем(долёгкогопокрасне-

ниякожи) 

Тема«Утренняязарядка»(образецвыполненияучителем,иллюст

ративныйматериал,рисунки): 

- 

наблюдаютзаобразцомвыполненияупражненийучителем,уточн

яют правила и последовательность выполнения упраж-

ненийкомплекса; 

- 

записываюткомплексутреннейзарядкивдневникфизическ

ойкультурысуказаниемдозировкиупражнений; 

-разучивают комплексутренней зарядки (по группам);  

- 

разучиваютправилабезопасностиприпроведенииутреннейзаря

дкивдомашнихусловиях,приводятпримерыорганиза-

цииместзанятий 

Тема«Составлениеиндивидуальныхкомплексовутреннейза

рядки»(самостоятельнаяработа,иллюстративныйматериал,ви

деоролик): 

-

составляютиндивидуальныйкомплексутреннейзарядкипоправ
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иламизпредлагаемыхупражнений,определяютихпоследовател

ьностиидозировки(упражнения  напробужде-

ниемышц;усиление дыхания и кровообращения; 

включениевработумышцрук,туловища,спины,животаиног;вос

ста-новлениедыхания) 



 

Спортивно-

оздоровитель

-

наяфизическа

якультура 

(68ч)Гимна

стикасосно

вамиакроба

тики 

Правилаповеденияназ

анятияхгимнастикойи

акробатикойСтроевы

екоманды 

впостроенииипере-

строенииводнушеренг

уиколоннупоодному;

приповоротахнаправо

иналево,стоянаместеи

вдвиже-

нииПередвижение 

вколоннепоодному 

сравномернойиизме-

няющейсяскоростьюд

виженияУпражнения

размин-киперед 

выполнениемгимнаст

ическихупражнений 

Прыжкисоскакалкойн

адвухногахипооче-

рёднонаправойилевой

ногенаместеУпражне

ниясгимна-

стическиммячом:под

брасывание,перекаты

,повороты 

Тема«Правилаповедениянауроках  гимнастики  и  

акробати-

ки»(рассказучителя,иллюстративныйматериал,видеоролики):-

разучиваютправилаповедениянаурокахгимнастики 

иакробатики,знакомятсясвозможнымитравмамивслучаеих

невыполнения; 

-

выступаютснебольшимисообщениямиоправилахповедениян

ауроках,приводятпримерысоблюденияправилповедениявко

нкретныхситуациях 

Тема«Строевыеупражненияикоманды»(образцыупражне-

нийикоманд,видеороликиииллюстрации): 

-обучаютсярасчётупономерам,стояводнойшеренге; 

-

разучиваютперестроениенаместеизоднойшеренгивдвепоком

анде«Класс,вдвешеренгистройся!»(пофазамдвиженияивпол

нойкоординации); 

-разучиваютперестроениеиздвухшеренгводнупокоманде  

«Класс,воднушеренгустройся!»(пофазамдвиженияив

полнойкоординации); 

-

обучаютсяповоротамнаправоиналевовколоннепоодному,ст

оянаместеводнушеренгупокоманде«Класс,направо!», 

«Класс,налево!»(пофазамдвиженияиполнойкоординации); 

-

обучаютсяповоротампокоманде«Класс,направо!»,«Класс,н
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алево!»придвижениивколоннепоодному; 

-

обучаютсяпередвижениювколоннепоодномусравномернойииз

меняющейсяскоростью; 

-

обучаютсяпередвижениювколоннепоодномусизменениемс

коростипередвиженияпооднойизкоманд:«Ширешаг!», 

«Корочешаг!»,«Чашешаг!»,«Режешаг!»  



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

 инаклонысмячомв

руках 

Танцевальныйхорово-

дныйшаг,танецгалоп 

Тема«Гимнастическаяразминка»(рассказиобразецвыпол-

ненияупражненийучителя,иллюстративныйматериал); 

-

знакомятсясразминкойкакобязательнымкомплексому

пражненийпередзанятиямифизическойкультурой; 

-

наблюдаютзавыполнениемобразцаразминки,уточняютпоследо

вательностьупражненийиихдозировку;  

-записываютиразучиваютупражненияразминкиивыполня-

ютихвцелостнойкомбинации(упражнениядляшеи;плеч;рук;

туловища;ног,голеностопногосустава) 

Тема«Упражнениясгимнастическойскакалкой»(рассказ 

иобразецвыполненияупражненийучителя,иллюстративныйм

атериал): 

-

разучиваютвращениескакалки,сложеннойвдвое,поочерёднопра

войилевой  рукой  соответственно  с  правого  и  левого  

бокаипередсобой; 

-

разучиваютпрыжкинадвухногахчерезскакалку,лежащуюнап

олу,споворотомкругом; 

3
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-разучиваютпрыжкичерез скакалкуна двух ногах на 

месте(вполнойкоординации) 

Тема«Упражнения  сгимнастическим  

мячом»(рассказиобразецвыполненияупражненийучителя,и

ллюстративныйматериал): 



 

  -

разучиваютподбрасываниеиловлюмячаоднойрукойидв

умяруками; 

-

обучаютсяперебрасываниюмячасоднойрукинадругую,наме

стеиповоротомкругом; 

-

разучиваютповоротыинаклонывсторонусподбрасываниемилов

леймячадвумяруками; 

-

обучаютсяприседаниюсодновременнымудароммячаополодн

ойрукойиловлейпослеотскокамячадвумяруками 

во времявыпрямления;  

-

обучаютсяподниманиюмячапрямыминогами,лёжанасп

ине; 

-составляют комплексиз 6—7 хорошо освоенных 

упражненийсмячомидемонстрируютеговыполнение  

Тема«Танцевальныедвижения»(рассказиобразецучителя,

иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

знакомятсясхороводнымшагомитанцемгалоп,наблюдаютобра

зец учителя, выделяют основные элементы в танцеваль-

ныхдвижениях; 

-разучивают движения хороводного шага (по фазам 

движенияисвполнойкоординации); 

-
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разучиваютхороводныйшагвполнойкоординацииподм

узыкальноесопровождение; 

-

разучиваютдвижениятанцагалоп(приставнойшагвсторонуивст

оронусприседанием); 

-

разучиваютшаггалопомвсторону(пофазамдвиженияив

полнойкоординации); 

-разучиваютгалопвпарахвполнойкоординацииподмузы-

кальноесопровождение 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

Лыжнаяпо

дготовка 

Правилаповедениян

азанятияхлыжнойпо

дготовкойУпражнен

ияна 

лыжах:передвижение

двухшажнымпопере-

меннымходом;  

спускснебольшогоск

лона 

восновнойстойке;тор

можение 

лыжнымипалкаминау

чебнойтрассеипадени

емнабоквовремяспуск

а 

Тема«Правилаповеденияназанятияхлыжнойподготовкой

» 

(учебный диалог,иллюстративныйматериал, видеоролик): 

-повторяютправилаподбораодеждыизнакомятся  справи-

ламиподготовкиинвентарядлязанятийлыжной  подготов-кой; 

-изучают правила поведения при передвижении по 

лыжнойтрассеивыполняютихвовремялыжныхзанятий; 

-анализируют  возможные  негативные  ситуации,  

связанныесневыполнениемправилповедения,приводятприм

еры 

Тема«Передвижениеналыжахдвухшажнымпопеременным

ходом»(рассказиобразецучителя,иллюстративныйматериал,ви

деоролики): 

-наблюдаютианализируютобразецучителя,выделяютоснов-

ныеэлементыпередвижениядвухшажнымпопеременнымходо

м,сравниваютихсэлементамискользящегоиступающе-

гошага; 

-

разучиваютимитационныеупражнениявпередвижениидвух

шажнымпопеременнымходом(скользящиепередвиже-

ниябезлыжныхпалок); 
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-

разучиваютпередвижениедвухшажнымпопеременнымходом(п

офазамдвиженияивполнойкоординации); 

-выполняют передвижениедвухшажнымпопеременным 

ходомсравномернойскоростьюпередвижения 



 

  Тема«Спускииподъёмыналыжах»(рассказиобразецучителя,и

ллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

наблюдаютобразецспускаучителяснебольшогопологогоскло

навосновнойстойке,анализируютего,выделяюттехни-

ческиеособенности(спускбезлыжныхпалокиспалками); 

-разучиваютспускспологогосклонаинаблюдаютзаеговыпол-

нением другими учащимися, выявляютвозможные ошибки; 

-

наблюдаютобразецтехникиподъёмалесенкойучителем,анали

зируютивыделяюттрудныеэлементывеговыполнении; 

-

обучаютсяимитационнымупражнениямподъёмалесенкой

(передвиженияприставнымшагомбезлыж  и  на  

лыжах,поровнойповерхности,слыжнымипалкамиибезпал

ок); 

-

обучаютсяпередвижениюприставнымшагомпопологому

склонубезлыжслыжнымипалками; 

-разучиваютподъёмналыжахлесенкойнанебольшомполо-

гомсклоне(пофазамдвиженияивполнойкоординации)  

Тема«Торможениелыжнымипалкамиипадениемнабок»(ра

ссказиобразецучителя,иллюстративныйматериал,видео-

ролики): 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникиторможенияпалкам

ивовремяпередвиженияпоучебнойтрассе,обращаютвнимание
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нарасстояниемеждувпередиисзадиидущимилыжниками; 

-

разучиваюттехникуторможенияпалкамиприпередвижениип

оучебнойдистанциисравномернойневысокойскоростью(тор

можениепокомандеучителя); 

-

наблюдаютианализируютобразецучителяпотехникеторможе

нияспособомпадениянабок,акцентируютвниманиенаположе

ниилыжныхпалоквовремяпаденияиподъёма; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -обучаютсяпадениюнабокстоянаместе(подводящиеупраж-

нения); 

-

разучиваютторможениепадениемнабокприпередвижениин

алыжнойтрассе; 

-разучиваютторможениепадениемнабокприспускеснеболь-

шогопологогосклона 
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Лёгкаяа

тлетика 

Правила 

поведенияна 

занятиях 

лёгкойатлетикой 

Броскималогомячавн

еподвижнуюмишеньр

азными способами 

изположениястоя,сид

яилёжа 

Разнообразныесложно-

координированныепр

ыжкитолчкомоднойн

огойидвумяногамисм

еста, 

вдвижениивразныхн

аправлениях,сраз-

нойамплитудойитра

екториейполёта 

Тема«Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой» 

(учебный диалог,иллюстративныйматериал, видеоролик): 

-

изучаютправилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой,анал

изируютвозможные   негативные   ситуации,   

связанныесневыполнениемправилповедения,приводятприме

ры 

Тема«Броскимячавнеподвижнуюмишень»(рассказиобра-

зецучителя,иллюстрационныйматериал): 

-разучиваютупражнениявброскахмалогомячавнеподвиж-

нуюмишень: 

1—стоялицомибокомкмишени(сверху,снизу,сбоку);2 — 

лёжа на спине (снизу) и животе (сбоку, 

располагаясьногамииголовойкмишени) 

Тема«Сложнокоординированныепрыжковыеупражнения» 

(рассказиобразецучителя,иллюстрационныйматериал): 

-разучиваютсложнокоординированныепрыжковыеупражне-

ния: 

1—толчкомдвумяногамипоразметке; 



 

 Прыжокв  

высотуспрямогор

азбега 

Ходьбапогимнастиче-

скойскамейкесизме-

нениемскоростиинапр

авления передви-

жения 

Беговые сложно-

коор-

динационныеупраж-

нения:ускорения 

изразныхисходныхпо

ложений;змейкой;пок

ругу;обеганиемпредм

етов,спреодоле-

ниемнебольшихпрепя

тствий 

2 —толчкомдвумяногамисповоротомвстороны; 

3 —толчкомдвумяногамисодновременнымипоследователь-

нымразведениемногируквстороны,сгибанием  ног  в  коле-нях; 

4 —толчкомдвумяногамисместаикасаниемрукойподве-

шенныхпредметов; 

5 — толчком двумя ногами вперёд-вверх с небольшого 

возвы-шенияимягкимприземлением 

Тема«Прыжокввысотуспрямогоразбега»(рассказиобразецу

чителя,рисунки,видеоролик): 

- 

наблюдаютобразецучителя,анализируютиобсуждаютособенно

стивыполненияосновныхфазпрыжка; 

-разучиваютпрыжокввысотуснебольшогоразбегасдостава-

ниемподвешенныхпредметов; 

-

обучаютсятехникеприземленияприспрыгиваниисгоркиги

мнастическихматов; 

-обучаютсянапрыгиваниюнаневысокуюгоркугимнастиче-

скихматовспрямогоразбега; 

-

выполняютпрыжокввысотуспрямогоразбегавполнойкоорд

инации 

Тема«Сложнокоординированныепередвиженияходьбойпог

имнастическойскамейке»(рассказиобразецучителя,рисун-

ки,видеоролик): 

-
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наблюдаютобразцытехникипередвиженияходьбойпоги

мнастическойскамейке,анализируютиобсуждаютихтру

дныеэлементы; 

-

разучиваютпередвижениеравномернойходьбой,рукинап

оясе; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -разучивают передвижение равномерной ходьбой с 

наклонамитуловищавперёдистороны,разведениемисведени

емрук; 

-разучиваютпередвижениеравномернойходьбойсперешаги-

ваниемчерезлежащиенаскамейкепредметы(кубики,набивные

мячиит.П.); 

-

разучиваютпередвижениеравномернойходьбойснабивныммя

чомврукахобычнымиприставнымшагомправымилевымбок

ом; 

-

разучиваютпередвиженияходьбойвполуприседеиприседес

опоройнаруки 

Тема«Сложнокоординированныебеговыеупражнения» 

(рассказиобразецучителя,рисунки,видеоролик): 

-

наблюдаютобразцытехникисложнокоординированныхбего

выхупражнений,анализируютиобсуждаютихтрудныеэлеме

нты: 

-выполняют бег с поворотами и изменением направлений 

(бегзмейкой,собеганиемпредметов,споворотомна180 ); 

-выполняют бег с ускорениями из разных исходных 
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положе-ний (из упора присев и упора лёжа; спиной и 

боком вперёд;упорасзадисидя,стоя,лёжа); 

-выполняют бег с преодолением препятствий (прыжком 

черезгимнастическуюскамейку;поневысокойгоркематов,пр

о-ползаниемподгимнастическойперекладиной) 



 

Подвижны

еигры 

Подвижныеигры

стехническими 

приёмамиспортивных

игр 

(баскетбол,футбол) 

Тема«Подвижныеигры»(диалогсучителем,образцытехниче-

скихдействий,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-наблюдают и анализируют образцы технических 

действийигры баскетбол, выделяют трудные элементы и 

уточняютспособыихвыполнения; 

-

разучиваюттехническиедействияигрыбаскетбол(работавпа

рахигруппах); 

-разучиваютправила подвижных  игр  с  элементами  

баскетболаизнакомятсясособенностямивыбораиподготовкиме

ст 

ихпроведения; 

-организуют и самостоятельно участвуют в совместном прове-

денииразученныхподвижныхигр с техническими 

действиямиигрыбаскетбол; 

-наблюдают и анализируют образцы технических 

действийигрыфутбол,выделяюттрудныеэлементыиуточн

яютспособыихвыполнения; 

-разучивают технические действия игры футбол 

(работавпарахигруппах); 

-разучиваютправила подвижных игр  с  элементами  

футболаи  знакомятся  с  особенностями  выбора  и  

подготовки  местихпроведения; 

-организуют и самостоятельно участвуют в совместном прове-

денииразученныхподвижныхигр с техническими  

действиямиигрыфутбол; 
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- 

наблюдаютианализируютсодержаниеподвижныхигрнаразви

тиеравновесия,выделяюттрудныеэлементыиуточняютспособ

ыихвыполнения; 



Окончаниетабл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -

разучиваютправилаподвижныхигризнакомятсясвыборомип

одготовкойместихпроведения; 

-разучиваютподвижныеигрынаразвитиеравновесия  

иучаствуютвсовместнойихорганизацииипроведении  

4
6
 

П
р
и
м
е
р
н
а
яр
аб
о
ч
ая
п
р
о
гр
ам

м
а
 



Прикладно-

ориентирован

-

наяфизическа

якультура(24

ч) 

Подготовка к 

соревно-

ваниямпокомплексуГ

ТО 

Развитиеосновныхфи

зическихкачествсредс

твамиподвиж-

ныхиспортивныхигр 

Тема«Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийко

мплексаГТО»(рассказучителя,образцыупражнений,видеорол

ики): 

-

знакомятсясправиламисоревнованийпокомплексуГТОисовмес

тнообсуждаютегонормативныетребования,наблюда-

ютвыполнениеучителемтестовыхупражненийкомплекса,уточн

яютправилаихвыполнения; 

-совершенствуюттехникутестовых  упражнений,  контролиру-

ют её элементы и правильность выполнения другими учащи-

мися(работавпарахигруппах); 

-разучивают упражнения физической подготовки для 

самосто-ятельныхзанятий: 

1—развитиесилы(спредметамиивесомсобственноготела);2—

развитиевыносливости(впрыжках,бегеиходьбе);  

3 —развитиеравновесия(встатическихпозахипередвижени-

яхпоограниченнойопоре); 

4 —развитиекоординации(броскималогомячавцель,пере-

движениянавозвышеннойопоре) 

Рефлексия:демонстрацияприростапоказателейфизическихкачес

твкнормативнымтребованиямкомплексаГТО 



3 класс(102ч) 

 

Знания 

офизической

культуре(3ч) 

Изисторииразвитияф

изическойкультурын

ародов,населявшихт

ерриториюРоссииИс

торияпоявлениясовр

еменногоспорта 

Тема«Физическаякультураудревнихнародов»(рассказучи

теля с использованием иллюстративного материала, учеб-

ныйдиалог): 

-обсуждают рассказ учителяи рассматривают 

иллюстрацииофизическойкультуренародов,населявшихтерр

иторию 

Россиивдревности,анализируютеёзначениедляподготовкимолодё

жиктрудовойдеятельности; 

-

знакомятсясисториейвозникновенияпервыхспортивныхсоревн

ованийивидовспорта,сравниваютихссовременнымивидамиспо

рта,приводятпримерыихобщихиотличительныхпризнаков  
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Способысамос

тоятель-

нойдеятельно-

сти(4ч) 

Видыфизическихупра

жнений,исполь-

зуемыхнаурокахфизи

ческойкультуры:общ

еразвивающие,подгот

овительные,соревнов

ательные,ихотличите

льныепри-

знакиипредназначе-

ние 

Способыизмеренияпу

льсаназанятияхфизич

еской 

культурой(наложение

рукиподгрудь) 

Тема«Видыфизическихупражнений»(объяснениеучителя 

сиспользованиемиллюстративногоматериалаивидеороликов,учеб

ныйдиалог): 

-знакомятсясвидамифизическихупражнений,находяразли-

чиямеждуними,ираскрываютихпредназначение 

длязанятийфизическойкультурой; 

-

выполняютнесколькообщеразвивающихупражнений

иобъясняютихотличительныепризнаки; 

-выполняютподводящиеупражненияиобъясняютихотличи-

тельныепризнаки; 

-выполняютсоревновательныеупражненияиобъясняют  

ихотличительныепризнаки(упражненияизбазовыхвидовспорта)  

Тема«Измерениепульсанаурокахфизическойкультуры 

(объяснениеиобразецучителя,учебныйдиалог):  



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

 Дозировканагрузкип

ри развитии физиче-

скихкачествнауроках

физическойкультуры

Дозированиефизиче-

скихупражненийдляк

омплексафизкульт-

минуткииутреннейза

рядки 

Составлениеграфика

занятий по 

развитиюфизически

хкачествнаучебныйг

од 

-наблюдаютзаобразцомизмеренияпульсаспособомналоже-

ниярукиподгрудь,обсуждаютианализируютправилавыпол

нения,способподсчётапульсовыхтолчков; 

-

разучиваютдействияпоизмерениюпульсаиопределениюегозна

чений; 

-

знакомятсястаблицейвеличинынагрузкипозначениямпу

льса(малая,средняяибольшаянагрузка); 

-проводятмини-

исследованияпоопределениювеличинынагрузкипозначения

мпульсаипоказателямтаблицыпривыполнении 

стандартного упражнения (30 приседаний в спо-

койномтемпе) 

Тема«Дозировкафизическойнагрузкивовремязанятийфизиче

скойкультурой»(объяснениеиобразецучителя,учебныйдиало

г): 

-

знакомятсяспонятием«дозировканагрузки»испособамииз

менениявоздействийдозировкинагрузкинаорганизм,обуч

аютсяеёзаписивдневникефизическойкультуры; 

-

составляюткомплексфизкультминуткисиндивидуальнойд

4
8
 

П
ри

м
е
р
наяраб

очаяп
ро

гр
ам

м
а
 



озировкойупражнений,подбираяеёпозначениямпульсаио

риентируясьнапоказателитаблицынагрузки; 

-

измерениепульсапослевыполненияфизкультминуткиио

пределение величины физическойнагрузки потаблице; 

-составляютиндивидуальныйпланутреннейзарядки,опреде-

ляютеёвоздействиенаорганизмспомощьюизмерения  



 

  пульсавначалеипоокончаниивыполнения(поразницепоказателей)  

Физическоесо

вершенство-

вание(95ч).Оз

доровитель-

наяфизическая

культура(2ч) 

Закаливаниеорганиз-

маприпомощиоблива

нияподдушемУпражн

ениядыха-тельной и 

зрительнойгимнастик

и,ихвлияниенавосста

нов-

лениеорганизмапосле

умственнойифизиче-

скойнагрузки 

Тема«Закаливаниеорганизма»(объяснениеучителясисполь-

зованиемиллюстративногоматериалаивидеороликов): 

-знакомятсясправиламипроведениязакаливающей процеду-

рыприпомощиобливания,особенностямиеёвоздействия 

наорганизмчеловека,укрепленияегоздоровья; 

-

разучиваютпоследовательностьприёмовзакаливанияприпомо

щиобливанияподдушем,способырегулированиятемпературны

хивременныхрежимов; 

-

составляютграфикпроведениязакаливающихпроцедур,запо

лняют 

параметрывременныхитемпературныхрежимовводывнедел

ьномцикле(спомощьюродителей); 

-проводят закаливающие процедурыв соответствии с 

состав-леннымграфикомихпроведения 

Тема«Дыхательнаягимнастика»(объяснениеучителя 

сиспользованиемиллюстративногоматериала,видеороли-

ков): 

-обсуждаютпонятие«дыхательнаягимнастика»,выявляют  

ианализируютотличительныепризнакидыхательнойгимна-

стикиотобычногодыхания; 

-

разучиваютправилавыполненияупражненийдыхательнойгим
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настики,составляюти разучивают еёкомплексы 

(работавгруппахпообразцу); 

-выполняютмини-

исследованиепооценкеположительноговлияниядыхательнойг

имнастикинавремявосстановленияпульсапослефизическойнаг

рузки: 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  1 —выполняютпробежкувравномерномтемпепо  

стадионуодинкругиотдыхают30с,послечегоизмеряютификсиру

ютпульсвдневникефизическойкультуры; 

2 —отдыхают2—3минивновьвыполняютпробежкувравно-

мерномтемпе(одинкругпостадиону); 

3 —переходятнаспокойнуюходьбусвыполнением  дыхатель-

ныхупражненийвтечение30с,послечегоизмеряютификси-

руютпульсвдневникефизическойкультуры; 

4 — сравнивают два показателя пульса между собой и 

делаютвыводовлияниидыхательныхупражненийнавосстановле

ниепульса 

Тема«Зрительнаягимнастика»(объяснениеучителясис-

пользованием  иллюстративного  материала  и  

видеороликов):-

обсуждаютпонятие«зрительнаягимнастика»,выявляюти  

анализируют положительное влияние зрительной 

гимнастикиназрениечеловека; 

-анализируют задачи и способы организации занятий 

зритель-ной гимнастикой во время работы за компьютером, 

выполне-ниядомашнихзаданий; 

-

5
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разучиваютправилавыполненияупражненийзрительнойгим

настики,составляютиразучиваютеёкомплексы(работавгруп

пахпообразцу) 



 

Спортивно-

оздоровитель

-

наяфизическа

якультура 

(69ч)Гимна

стикасосно

вамиакроба

тики 

Строевые   

упражнениявдвижении

противо-ходом;  

перестроенииизколонн

ы  по  

одномувколоннупотри

,стоянаместеи  в  

движе-нии 

Упражнениявлаза-

ниипоканатувтрипр

иёма. 

Упражнениянагимн

астическойскамейке

впередвижениистил

изованнымиспособа

миходьбы:вперёд,н

азад,свысо-

кимподниманиемко

лениизменениемпо

ложениярук,приста

внымшагомправым

илевымбоком 

Передвиженияпонак

лоннойгимнасти-

ческойскамейке:равн

омерной  

ходьбойсповоротомв

Тема«Строевыекомандыиупражнения»(образцыупражне-

нийикоманд,видеороликиииллюстративныйматериал): 
-разучивают правила выполненияпередвижений в  колоне  

поодномупокоманде«Противоходомналевошагоммарш!»; 

-разучиваютправилаперестроенияуступами из 

колонныпоодномувколоннупотрииобратнопокомандам: 

1 —«Класс,потрирассчитайсь!»; 

2 —

«Класс,вправо(влево)приставнымишагамивколоннупотри

шагоммарш!»; 

3 —«Класс,насвоиместаприставнымишагами,шагоммарш!»; 

6разучиваютправилаперестроенияизколонныпоодномувкол

оннупотри,споворотомвдвижениипокоманде: 

1 —«Вколоннупотриналевошагоммарш!»; 

2 —

«Вколоннупоодномусповоротомналево,вобходшагоммарш!» 

Тема«Лазаньепоканату»(объяснениеиобразецучителя,испол

ьзованиеиллюстрационногоматериала,видеороликов): 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникилазаньяпоканатувт

риприёма,выделяютосновныетехническиеэлементы,определ

яюттрудностиихвыполнения; 

-разучиваютивыполняютподводящиеупражнения(приседа-

нияизвисастоянагимнастическойперекладине;прыжкивверх

судерживаниемгимнастическогомячамеждуколен;подтягив

аниетуловищадвумярукамиизположениялёжанаживотенаги

мнастическойскамейке;виснагимнастическомканатесосгиба
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разныестороныидви

жением 

ниемиразгибаниемногвколенях); 

-разучиваюттехникулазанья поканату (по фазам 

движенияивполнойкоординации)  



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

 руками;приставнымш

агомправым  

илевымбокомУпражн

ениявпере-

движениипогимна-

стическойстенке:ходь

баприставнымшагомп

равым  

илевымбокомпонижн

ейжерди;лазаниеразн

оимён-ным   

способомПрыжкичер

езскакал-

кусизменяющейсяско

ростьювращениянадв

ухногахипооче-

рёднонаправойилевой

ноге;прыжкичерезска

калкувраще-

ниемназадсравно-

мернойскоростьюРит

мическаягимна-

Тема«Передвиженияпогимнастическойскамейке»(объясне-

ниеиобразецучителя,использованиеиллюстрационногоматер

иала,видеороликов): 

-выполняют стилизованную ходьбу с произвольным 

движени-емрук(вперёд,вверх,назад,встороны); 

-

выполняютдвижениятуловищастояивовремяходьбы(пово

ротывправуюилевуюсторонусдвижениемрук,отведением

поочерёдно  правой  и  левой  ноги  в  стороныивперёд);  

-выполняют передвижения спиной вперёд с поворотом 

кругомспособомпереступания; 

-

выполняютпередвижениестилизованнымшагомсвысокимподн

иманиемколен,приставнымшагомсчередованиемдвижениялев

ымиправымбоком; 

-

разучиваютпередвиженияпонаклоннойгимнастическойскам

ейке(лицомвперёдсповоротомкругом,способомпере-

ступания,ходьбойсвысокимподниманиемколенидвижени-

емрукамивразныестороны,приставнымшагомпоочерёдноле

вымиправымбоком,скрёстнымшагомпоочерёднолевымипра

вымбоком) 
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стика:стилизованные Тема«Передвижения по гимнастическойстенке» 

(объяснениеиобразецучителя,использованиеиллюстрационно

гоматериа-ла,видеороликов): 



 

 наклоныиповоротыту

ловищасизменени-

емположениярук;стил

изованныешагина  

месте  в  

сочетаниисдвижение

м рук, 

ногитуловищаУпражн

ениявтанцахгалопипо

лька 

-

выполняютпередвижениепополулицомкгимнастическойсте

нкеприставнымшагомпоочерёдноправымилевымбоком,уде

рживаясьрукамихватомсверхузажердь 

науровнегруди; 

-

выполняютпередвижениеприставнымшагомпоочерёдноправ

ымилевымбокомпотретьей(четвёртой)жердигимна-

стическойстенки,удерживаясьхватомсверхузажердь  

науровнегруди; 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникилазанияпогимнас

тическойстенкеразноимённымспособом,обсуждаюттрудн

ыеэлементыввыполненииупражнения; 

- разучиваютлазаньепогимнастическойстенкеразноимён-

нымспособомнанебольшуювысотуспоследующимспрыги-

ванием; 

-разучиваютлазаньеиспускпогимнастическойстенкеразно-

имённымспособомнанебольшуювысоту; 

-

выполняютлазаньеиспускпогимнастическойстенкен

абольшуювысотувполнойкоординации 

Тема«Прыжкичерезскакалку»(объяснениеиобразецучите-

ля,использованиеиллюстрационногоматериала,видеороли-

ков): 

-

наблюдаютиобсуждаюттехникувыполненияпрыжковчерезс
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какалкусизменяющейсяскоростьювращениявперёд; 

-

обучаютсявращениюсложеннойвдвоескакалкипоочерёдно

правойилевойрукой,стоянаместе; 

-разучиваютпрыжкинадвухногахсодновременнымвраще-нием  

скакалки  одной  рукой  с  разной  скоростью  

поочерёдносправогоилевогобока; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -разучиваютпрыжкинадвухногахчерезскакалку,вращаю-

щуюсясизменяющейсяскоростью; 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкачерезск

акалкунадвухногахсвращениемназад,обсуждаюттруднос

тиввыполнении; 

-

разучиваютподводящиеупражнения(вращениепоочерёднопр

авойилевойрукойназадсложеннойвдвоескакалкистоянамест

е;прыжкисвращениемоднойрукойназадсложеннойвдвоескак

алкипоочерёдносправогоилевогобока); 

-выполнениепрыжковчерезскакалкунадвухногахсвраще-

ниемназад 

Тема«Ритмическаягимнастика»(объяснениеучителясисполь

зованиемиллюстративногоматериала,видеороликов):  

-знакомятсяспонятием«ритмическаягимнастика»,особенно-

стямисодержаниястилизованныхупражненийритмическойги

мнастики,отличиямиупражненийритмическойгимнасти-

киотупражненийдругихвидовгимнастик; 

-разучиваютупражненияритмическойгимнастки: 

1) ип—основнаястойка;1—поднимаяруки  в  

стороны,слегкаприсесть;2—
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сохраняятуловищенаместе,ногислегкаповернутьвправуюстор

ону;3—повернутьногивлевуюсторону;4—принятьип; 

2) ип—основнаястойка,рукинапоясе;1—

одновременноправойногойшагвперёднаносок,правуюрукувпер

ёдперед 



 

  собой;2—ип;3—

одновременнолевойногойшагвперёднаносок,левуюрукувпе

рёдпередсобой;4—ип; 

3) ип—основнаястойка,ногиширеплеч;1—2—

вращениеголовойвправуюсторону;3—4—

вращениеголовойвлевуюсторону; 

4) ип—  основная  стойка,  ноги  шире  плеч;  кисти  рук  

наплечах,локтивстороны;1—

одновременносгибаялевуюрукуинаклоняятуловищевлево,левую

рукувыпрямитьвверх; 

2—принятьип;3—одновременносгибаяправуюруку 

инаклоняятуловищевправо,правуюрукувыпрямитьвверх;4

—принятьип; 

5)ип —основнаястойка,ногиширеплеч,рукинапоясе; 

1—одновременносгибаяправуюилевуюногу,поворотнапра-

во;2—принятьип;3—одновременно  сгибая  левую  

иправуюногу,поворотналево;4—принятьип; 

6) ип—основнаястойка,ногиширеплеч;1—

одновременносгибаяправуюрукувлоктеиподнимаялевуюруку

вверх,отставитьправуюногувсторонуинаклонитьсявправо;2—

принятьип;3—одновременносгибаялевуюрукувлокте 

иподнимаяправуюрукувверх,отставитьлевуюногувсторонуина

клонитьсявлево;4—принятьип; 

7) ип —основнаястойка,ногиширеплеч,рукинапоясе; 

1—полунаклонвперёд,рукивверх,прогнуться;2—

принятьип;3—4—тоже,что1—2; 

8) ип—основнаястойка,ногиширеплеч,рукинапоясе;1—

наклонкправойноге;2—наклонвперёд,3—
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наклонклевойноге;4—принять и п . ; 

9) ип— основная стойка; 1 — сгибая левую руку в локте 

иправуюногувколене,коснутьсяколеналоктемсогнутойруки; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  2 — принять ип.; 3 — сгибая правую руку в локте и 

левуюногу в колене, коснуться колена локтем согнутой 

руки; 4 —принятьип. ; 

-

составляютиндивидуальнуюкомбинациюритмическойгим

настикиизхорошоосвоенныхупражнений,разучиваюти 

выполняютеёпод музыкальное сопровождение 

(домашнеезаданиеспомощьюродителей) 

Тема«Танцевальныеупражнения»(объяснениеучителясиспол

ьзованиемиллюстративного   материала,  

видеороликов):6повторяютдвижениятанцагалоп(приставной

шагвправую 

илевуюсторонусподскокомиприземлением;шагвперёдсп

одскокомиприземлением); 

-выполняюттанецгалопвполнойкоординацииподмузыкаль-

ноесопровождение(впарах); 

-

наблюдаютианализируютобразецдвиженийтанцаполька,н

аходятобщееиразличиясдвижениямитанцагалоп; 

-

выполняютдвижениятанцаполькапоотдельнымфазамиэ

лементам: 

1 —
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небольшойшагвперёдправойногой,леваяногасгибаетсявколене; 

2 —подскокнаправойноге,леваяногавыпрямляетсявперёд-

книзу; 

3 —

небольшойшаглевойногой,праваяногасгибаетсявколен

е; 



 

  4—подскокналевойноге,праваяногавыпрямляетсявперёд-

книзу; 

-разучиваюттанецполькавполнойкоординациисмузыкаль-

нымсопровождением 

Лёгкаяа

тлетика 

Прыжоквдлину 

сразбега,способом

согнув 

ногиБроскинабив

ногомячаиз-

заголовывположе

нии  

сидяистоянаместе 

Беговыеупражненияс

коростнойикоорди-

национнойнаправлен-

ности:челночныйбег;

бегспреодолениемпре

пятствий;сускоре-

ниемиторможением;м

аксимальнойскоро-

стьюнадистанции 

30м 

Тема«Прыжоквдлинусразбега»(объяснениеиобразецу

чителя,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкавдлинуср

азбега,способомсогнувноги,обсуждаютособенностивыполн

енияотдельныхегофаз(разбег,отталкивание,полёт,приземле

ние); 

-

разучиваютподводящиеупражнениякпрыжкусразбега,со

гнувноги: 

1 —

спрыгиваниесгоркиматовсвыполнениемтехникипризе

мления; 

2 —

спрыгиваниесгоркиматовсосгибаниемиразгибаниемногвко

леняхвовремяполёта; 

3 —прыжкисместавперёд-верхтолчкомоднойногойсразве-

дениемисведениемногвполёте; 

4 —

прыжкиспрямогоразбегачерезпланкутолчкомоднойногойи

приземлениемнадвеноги; 

-
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выполняютпрыжоквдлинусразбега,согнувногивполнойкоо

рдинации 

Тема«Броскинабивногомяча»(объяснениеиобразецучителя,ил

люстративныйматериал,видеоролики): 

-наблюдают выполнение образца техники броска 

набивногомяча из-за головы в положении стоя и сидя, 

анализируютособенностивыполненияотдельныхегофази

элементов; 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -разучиваютбросокнабивногомячаиз-

заголовывположениистоянадальность; 

-разучиваютбросокнабивногомячаиз-заголовывположениисидя  

черезнаходящуюся впереди на небольшой  высотепланку  

Тема«Беговыеупражненияповышеннойкоординационнойсл

ожности»(объяснениеучителя,иллюстративныйматериал,ви

деоролики): 
-выполняют упражнения: 

1 —челночныйбег3× 5м,челночныйбег 4×5м, челночный 

бег4×10м; 

2 — пробеганиепод гимнастическойперекладинойс 

наклономвперёд,снаклономвперед-

всторону(высотаперекладины 

науровнигрудиобучающихся);

3—бегчерезнабивныемячи; 

4 —бегснаступаниемнагимнастическуюскамейку; 

5 —

бегпонаклоннойгимнастическойскамейке(вверхивниз);6—

ускорениесвысокогостарта; 

7 —ускорениесповоротомнаправоиналево; 

8 —бегсмаксимальнойскоростьюнадистанцию30м; 

9 —
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бегсмаксимальнойскоростьюнакороткоерасстояниесдополн

ительнымотягощением (гантелями  в  руках  весомпо100г.)  



 

Лыжнаяпо

дготовка 

Передвижениеодно-

временнымдвухшаж-

нымходомУпражнени

явповоро-

тахналыжахпересту-

паниемстоянаместеив

движенииТорможени

еплугом 

Тема«Передвижениеналыжаходновременнымдвухшажнымх

одом» (объяснение и образец учителя, 

иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-наблюдаютианализируютобразецучителя,выделяютотдель-

ныефазыиособенностиихвыполнения; 

-разучиваютпоследовательнотехникуодновременногодвух-

шажногохода: 

1 — одновременное отталкивание палками и 

скольжениенадвухлыжахснебольшогопологогосклона; 

2 —

приставлениеправойлыжиклевойлыжеиодновременноеотталкива

ниепалками; 

3 —двухшажныйходвполнойкоординации 

Тема«Поворотыналыжахспособомпереступания»(объясне-

ниеиобразецучителя,иллюстративныйматериал,видеороли-ки): 

-наблюдаютианализируютобразецповоротовналыжахспосо-

бомпереступания,обсуждаютособенностиеговыполнения; 

-

выполняютповоротыпереступаниемвправуюилевуюсто

ронустоянаместе; 

-

выполняютповоротыпереступаниемвлевуюсторонуво

времяспускаснебольшогопологогосклона  

Тема«Поворотыналыжахспособомпереступания»(объясне-

ниеиобразецучителя,иллюстративныйматериал,видеороли-ки): 

-
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наблюдаютианализируютобразецторможенияплугом,уто

чняютэлементытехники,особенностиихвыполнения; 

-

выполняютторможениеплугомприспускеснебольшогопологог

осклона 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

Плавательнаяпо

дготовка 

Правилаповедения

вбассейне 

Видысовременногос

портивногоплавания:к

рольнагрудииспине;б

рассУпражненияозна

ко-

мительногоплавания:

передвижениеподнух

одьбойипрыжками;по

гружениевводуивспл

ывание;скольже-

ниенаводеУпражнени

явплава-

ниикролемнагруди 

Тема«Плавательнаяподготовка»(объяснениеиобразе

цучителя,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

изучаютправилаповедениянаурокахплавания,приводятпример

ыихприменениявплавательномбассейне; 

-

рассматриваютвидеоматериалпотехникеосновныхвидовпл

авания,обсуждаютотличительныепризнакиихтехники; 

-выполняют упражненияознакомительного 

плавания:1—спусканиепотрапубассейна; 

2 —ходьбаподну; 
3 —

прыжкитолчкомдвумяногамиоднобассейнастоянамест

еиспродвижениемвперёд; 

4 —

упражнениянавсплывание(поплавок,медуза,звезда);5—

упражнениянапогружениевводу(фонтанчик); 

6—упражнениянаскольжение(стрела,летящаястрела); 

-выполняютупражнениявимитацииплавания 

кролемнагрудинабортикебассейна: 

1 —

сидянабортике,упоррукамисзади,ногипрямыеислегкаразведен
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ы:попеременныедвиженияногамивверх-вниз; 

2 —

стоянабортикебассейнаполунаклонвперёд,праваярукапрямая

,леваярукасогнутавлоктеиподнятавверх:попере-

менногребковыедвиженияруками; 

-

выполняютупражненияначальногообученияплаваниюкролем

нагрудивводе: 



 

  1 —

стоянаднебассейнаполунаклонвперёд,праваярукапрямая,ле

ваярукасогнутавлоктеиподнятавверх:попере-

менногребковыедвиженияруками; 

2 —

тоже,что1,носвыдохомвводуиповорачиваниемголовыпооч

ерёдновправоивлево; 

3 —тоже,что2,носпродвижениемвперёдподнубассейна;4—

лёжанагруди,держатьсяпрямымирукамизабортикбассейна:п

оочерёднаяработаногамивверх-вниз,свыдохом 

вводу; 

5—стоявозлебортикабассейна,присесть,неопускаяголову 

в воду: вдох, оттолкнуться правой ногой от бортика, руки и 

ногивыпрямитьисоединитьихвместе;скольжениесвыдохомвводу;

6—тоже,что5,носпопеременнойработойногами; 

7—плаваниекролемнагрудивполнойкоординации 
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Подвижные 

испортивныеигр

ы 

Подвижныеигрынат

очность  

движенийсприёмам

испортив-

ныхигрилыжнойпо

дготовкиБаскетбол:

ведение,ловляипере

дача 

баскетбольногомячаВ

олейбол:прямаянижн

яяподача;приёмипере

дачамячаснизудвумя  

руками  

наместеивдвижении 

Тема«Подвижныеигрысэлементами  спортивных  

игр»(диалогсучителем,образцытехническихдействий,иллюст

ра-тивныйматериал,видеоролики): 

-

разучиваютправилаподвижныхигр,условияихпроведенияис

пособыподготовкиигровойплощадки; 

-наблюдают и анализируют образцы технических 

действийразучиваемыхподвижныхигр,обсуждаютособен

ности 

ихвыполнениявусловияхигровойдеятельности; 

-разучиваюттехническиедействияподвижныхигрсэлемента-

миигрыбаскетбола,волейбола,футбола; 

-разучиваюттехническиедействияподвижныхигрсэлемента-

милыжнойподготовки; 

-играютвразученныеподвижныеигры  



Окончаниетабл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

 Футбол:ведениефутбо

льногомяча;удар по 

неподвижномуфутбол

ьномумячу 

Тема«Спортивныеигры»(рассказиобразецучителясисполь-

зованиемиллюстрационногоматериала,видеороликов): 

-наблюдаютзаобразцамитехническихдействийигрыбаскет-

бол,уточняютособенностиихвыполнения; 

-

разучиваюттехническиеприёмыигрыбаскетбол(вгруппахи

парах); 

1 —основнаястойкабаскетболиста; 

2 —

ловляипередачабаскетбольногомячадвумярукамиотгрудив

основнойстойке; 

3 —ловляипередачабаскетбольногомяча  двумя  руками  

отгрудивдвиженииприставнымшагомвправуюилевуюсторону;4

—ведениебаскетбольногомячашагомсравномернойскоро-

стьюинебольшимиускорениями; 

-наблюдаютзаобразцамитехническихдействийигрыволей-

бол,уточняютособенностиихвыполнения; 

-

разучиваюттехническиеприёмыигрыволейбол(вгруппахи

парах): 

1 —прямаянижняяподачачерезволейбольнуюсетку; 
2 —
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приёмипередачаволейбольногомячадвумярукамиснизу; 

3 —подбрасываниеи ловля  волейбольного  мяча  двумя  

рукаминаместеивдвижениивперёдиназад,передвижениемпристав

-нымшагомвправуюилевуюсторону;  



 

  4 —

лёгкиеударыповолейбольномумячуснизувверхдвумярукам

инаместеивдвижении,передвижениемприставнымшагомвп

равуюилевуюсторону; 

5 —

приёмипередачамячавпарахдвумярукамиснизунаместе; 

6 —

приёмипередачамячавпарахдвумярукамиснизувпередвиже

ниеприставнымшагомвправуюилевуюсторону; 

-

наблюдаютзаобразцамитехническихдействийигрыфутбол,у

точняютособенностиихвыполнения; 

-

разучиваюттехническиеприёмыигрыфутбол(вгруппахи

парах): 

1 —

ведениефутбольногомячасравномернойскоростьюзмейко

й,попрямой,покругу; 

2 —

ударпонеподвижномуфутбольномумячувнутреннейстор

онойстопыснебольшогоразбегавмишень 
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Прикладно-

ори-

ентированная

физическаяку

льтура(24ч) 

Развитиеосновныхфи

зическихкачествсредс

твамибазовыхвидов 

спортаПодго-

товкаквыполнениюно

рмативныхтребова-

нийкомплексаГТО 

Рефлексия:демонстрируютприростыпоказателейфизических

качествкнормативнымтребованиямкомплексаГТО 



4 класс(102ч) 

 

Знания 

офизической

культуре(2ч) 

Изисторииразвитияф

изическойкультурыв

России 

Развитиенациональ-

ныхвидовспорта 

вРоссии 

Тема«ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии»(ра

ссказучителясиспользованиемиллюстративногоматериала,вид

еороликов): 

-

обсуждаютразвитиефизическойкультурывсредневековойРосс

ии,устанавливаютособенностипроведенияпопулярныхсредина

родасостязаний; 

-

обсуждаютианализируютособенностиразвитияфизическойку

льтурывовременаПетраIиегосоратников,делаютвыводыоеёсв

язисфизическойподготовкойбудущихсолдат—

защитниковОтечества; 

-обсуждаютособенностифизическойподготовкисолдатвРоссий-

скойармии,наставленияАВСуворовароссийскимвоинам 

Тема«Изисторииразвитиянациональныхвидовспорта»(рас

сказучителяс использованием 

иллюстративногоматериалаивидеороликов): 

-

знакомятсяиобсуждаютвидыспортанародов,населяющихРо

ссийскуюФедерацию,находятвнихобщиепризнакииразличи

я, готовят небольшой доклад (сообщение) о 

развитиинациональныхвидовспортавсвоейреспублике,обла

сти,регионе 
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Способысамос

тоятель-

нойдеятельно-

сти(5ч) 

Физическая 

подго-товка 

Влияние занятий фи-

зической 

подготовкойнаработу

организма 

Тема«Самостоятельнаяфизическаяподготовка»(диалог 

сучителем,использованиерисунков,плакатов,видеороликов): 

-

обсуждаютсодержаниеизадачифизическойподготовкишко

льников,еёсвязьсукреплениемздоровья,подготовкойкпред

стоящейжизнедеятельности; 



 

 Регулированиефизи-

ческойнагрузкипопул

ьсунасамостоя-

тельныхзанятияхфизи

ческойподготов-кой 

Определение 

тяжестинагрузкинаса

мостоя-

тельныхзанятияхфиз

ическойподготов-

койповнешнимпризн

акамисамочув-ствию 

Определениевозраст-

ныхособенностейфиз

ическогоразвитияифи

зическойподго-

товленностипосред-

ствомрегулярногонаб

людения  

Оказаниепервойпомо

щипри  

травмахвовремясамос

тоя-тельныхзанятий 
физическойкультурой 

-обсуждают и анализируют особенности организации 

занятийфизическойподготовкойвдомашнихусловиях 

Тема«Влияниезанятийфизическойподготовкойнаработус

истем организма» (объяснение учителя, 

иллюстративныйматериал,видеоролики,таблицарежимовфи

зическойнагруз-ки): 

-

обсуждаютработусердцаилёгкихвовремявыполненияфизиче

скихнагрузок,выявляютпризнакиположительноговлияния 

занятий физической подготовкой на развитие 

системдыханияикровообращения; 

-устанавливают зависимость активности систем организма 

отвеличины нагрузки, разучивают способы её 

регулирования впроцессе самостоятельных 

занятийфизическойподготовкой; 

-выполняютмини-

исследованиепооценкетяжестифизическойнагрузкипопоказател

ямчастотыпульса(работавпарах): 

1 —выполняют30приседанийвмаксимальномтемпе,останав-

ливаютсяиподсчитываютпульсзапервые30свосстановле-ния; 

2 — выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном 

темпе втечение 30 с, останавливаются и подсчитывают пульс 

за первые30свосстановления; 

3 —

основываясьнапоказателяхпульса,устанавливаютзависимость

тяжестинагрузкиотскоростивыполненияупраж-нения. 
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Тема«Оценкагодовойдинамикипоказателейфизическогоразв

итияифизическойподготовленности»(рассказучителя,иллюс

тративныйматериал,таблицавозрастныхпоказателейфизическог

оразвитияифизическойподготовленности): 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  -

обсуждаютрассказучителяонеравномерномизменениипоказат

елейфизическогоразвитияифизическойподготовлен-

ностиучащихсявпериодобучениявшколе; 

-

составляюттаблицунаблюденийзарезультатамиизмеренияпока

зателейфизическогоразвитияифизическойподготовлен-

ностипоучебнымчетвертям(триместрам)пообразцу; 

-

измеряютпоказателифизическогоразвитияифизическойподгот

овленности,сравниваютрезультатыизмеренияиндиви-

дуальныхпоказателейстаблицейвозрастныхстандартов; 

-ведутнаблюдения  за  показателями  физического  

развитияифизическойподготовленностивтечениеучебного

года 

и 

выявляют,вкакойучебнойчетверти(триместре)былинаи

большиеихприросты; 

-

обсуждаютрассказучителяоформахосанкииразучиваютсп

особыеёизмерения; 

-проводятмини-

6
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исследованияпоопределениюсостоянияосанкиспомощьютес

такасаниярукзаспиной: 

1 —проводяттестированиеосанки; 
2 —сравниваютиндивидуальныепоказателис 

оценочнойтаблицейиустанавливаютсостояниеосанки; 

-ведутнаблюдениязадинамикойпоказателейосанкивтече-

ниеучебногогодаивыявляют,вкакойучебнойчетверти(тримес

тре)происходятеёизменения 



 

  Тема«Оказаниепервойпомощиназанятияхфизическойкульт

урой»(рассказиобразецучителя,рисунки,видеоматери-ал): 

-

обсуждаютрассказучителяовозможныхтравмахиушибахна

урокахфизическойкультуры,анализируютпризнакилёгкихи

тяжёлыхтравм,приводятпричиныихвозможногопоявления; 

-

разучиваютправилаоказанияпервойпомощипритравмахиуши

бах,приёмыидействиявслучаеихпоявления(всоответ-

ствиисобразцамиучителя): 

1 —лёгкиетравмы(носовоекровотечение;порезыипотёрто-

сти;небольшиеушибынаразныхчастяхтела;отморожениепал

ьцеврук); 

2 —тяжёлыетравмы(вывихи;сильныеушибы) 

Физическоесо

вершенство-

вание(95ч).Оз

доровитель-

наяфизическая

культура(2ч) 

Оценкасостоянияосан

ки,упражнениядляпр

офилактикиеёнаруше

ния(нарассла-

блениемышцспины 

ипредупреждениесу

тулости)Упражнени

ядляснижениямассы

телазасчётупражнен

ий 

свысокойактивно-

стью работы 

Тема«Упражнениядляпрофилактикинарушенияосанки» 

(иллюстративный материал, видеоролики): 

-выполняюткомплексупражненийнарасслаблениемышцспины:  

1) ип—ос1—4—рукивверх,встатьнаноски;5—8—

медленнопринятьип; 

2) ип—

стойкарукивстороны,предплечьясогнуть,ладонираскрыты;1

—

рукивверх,предплечьяскреститьнадголовой,лопаткисведены,

2—ип; 

3) ип—стойкарукизаголову;1—2—локтивперёд;3—4—ип; 

4) ип—ос;1—2—наклонвперёд(спинапрямая);3—4—ип; 
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большихмышечныхг

рупп 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

 Закаливающиепро-

цедуры:купание 

вестественныхводоёма

х;солнечныеивоздушн

ыепроцедуры 

5)ип—стойкарукинапоясе;1—3—

поднятьсогнутуюногувверх(головаприподнята,плечирасправле

ны);4—ип; 

-выполняюткомплексупражненийнапредупреждениеразви-

тиясутулости: 

1) ип—

лёжанаживоте,рукизаголовой,локтиразведенывстороны;1—

3—подъёмтуловищавверх;3—4—ип; 

2) ип—лёжанаживоте,рукизаголовой;1—3—

подъёмтуловищавверх,2—4—ип; 

3) ип—упорстоянаколенях;1—

одновременноподъёмправойрукиилевойноги;2—3—

удержание;4—ип;5—8—

тоже,ноподъёмлевойрукииправойноги; 

4) ип—лёжанаживоте,головуположитьнасогнутые  

влоктяхруки;1—леваяногавверх;2—ип;3—

праваяногавверх;4—ип; 
-выполняюткомплексупражненийдляснижениямассытела: 
1) ип—стойкарукинапоясе;1—4—

поочерёдноповоротытуловищавправуюилевуюсторону; 

2) ип—стойкарукивстороны;1—наклонвперёдскасани-

емлевойрукойправойноги;2—ип;3—4—тоже, 
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нокасаниемправойрукойлевойноги; 

3) ип— стойка руки в замок за головой; 1—4 — 

вращениетуловища в правую сторону; 5—8 — то же, но в 

левую сторо-ну; 



 

  4) ип—лёжанаполурукивдольтуловища;1—

подъёмлевойвверх,2—3—

сгибаялевуюногувколене,прижатьеёрукамикживоту;4—

ип;5—8—тоже,носправойноги; 

5) ип—лёжанаполурукивдольтуловища;1—4—попере-

меннаяработаног—движениявелосипедиста; 

6) ип—

стойкарукивдольтуловища;быстроподнятьсянаноскиио

пуститься; 

7) скрёстныйбегнаместе 

Тема«Закаливаниеорганизма»(рассказучителя,иллюстра-

тивныйматериал): 

-разучиваютправилазакаливаниявовремякупаниявесте-

ственныхводоёмах,припроведениивоздушныхисолнечныхп

роцедур,приводятпримерывозможныхнегативныхпослед-

ствийихнарушения; 

-

обсуждаютианализируютспособыорганизации,проведения

исодержанияпроцедурзакаливания 
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Спортивно-

оздоровитель

-

наяфизическа

якультура 

(69ч)Гимна

стикасосно

вамиакроба

тики 

Предупреждение 

трав-матизма при 

выполне-

ниигимнастических 

иакробатическихупр

ажненийАкробатиче

скиеком-

бинацииизхорошоос

военныхупражне-

ний 

Опорныйпрыжокчере

згимнастического 

Тема«Предупреждениетравмпривыполнениигимнастиче-

скихиакробатическихупражнений»(учебныйдиалог,иллю-

стративныйматериал,видеоролик): 

-обсуждаютвозможныетравмыпривыполнениигимнастиче-

скихиакробатическихупражнений,анализируют  

причиныихпоявления,приводятпримерыпоспособампрофил

актикиипредупреждениятравм; 

-

разучиваютправилапрофилактикитравматизмаивыполняюти

хназанятиях 

Тема«Акробатическаякомбинация»(консультацияучителя,у

чебныйдиалог,иллюстративныйматериал,видеоролики): 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

 козласразбегаспосо-

бомнапрыгиванияУп

ражнения  

нанизкойгимнастиче-

скойперекладине:вис

ыиупоры,подъёмпере

воротомУпражнения

втанце 

«Летка-енка» 

-

обсуждаютправиласоставленияакробатическойкомбинации,по

следовательностьсамостоятельногоразучиванияакробати-

ческихупражнений; 

-разучиваютупражненияакробатическойкомбинации(при-

мерныеварианты): 

Вариант1И п —лёжанаспине,рукивдольтуловища; 

1—

ногисогнутьвколеняхипоставитьихнаширинуплеч,рукамио

перетьсязаплечами,пальцыразвернутькплечам;2—

прогнутьсяи,слегкаразгибаяногиируки,приподнятьтуловищ

енадполом,головуотвестиназадипосмотреть 

накистирук—

гимнастическиймост;3—

опуститьсянаспину; 

4 —выпрямитьноги,рукиположитьвдольтуловища; 

5 —

сгибаярукивлоктяхиподносяихкгруди,перевернутьсявположе

ниелёжанаживоте; 

6 —

опираясьрукамиопол,выпрямитьихиперейтивупорлёжанап

олу; 
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7 —опираясьнаруки,поднятьголовувверхи,слегкапрогнув-

шисьпрыжкомперейтивупорприсев; 

8 —

встатьипринятьосновнуюстойкуВариант

2Ип—основнаястойка; 

1—

сгибаяногивколенях,принятьупорприсев,спинапрямая;

головапрямо; 



 

  2 —

прижимаяподбородоккгруди,толчкомдвумяногамипереве

рнутьсячерезголову; 

3 —

обхватитьголенируками,перекатнаспиневгруппировке;4—

отпускаяголениивыставляярукивперёд,упорприсев; 

5 —

наклоняяголовувперёд,оттолкнутьсярукамии,быстрообхват

иврукамиголени,перекатитьсяназадналопатки; 

6 —отпускаяголени,оперетьсярукамизаплечамииперевер-

нутьсячерезголову; 

7 —разгибаярукиивыставляяихвперёд,упорстоянаколе-нях; 

8 —

опираясьнаруки,слегкапрогнуться,оттолкнутьсяколеня

миипрыжкомвыполнитьупорприсев; 

9 —

прижимаяподбородоккгруди,толчкомдвумяногамипереве

рнутьсячерезголову; 

10 —обхватитьголенируками,перекатнаспиневгруппи-ровке; 

11 —

отпускаяголениивыставляярукивперёд,упорприсев;12—

встатьвип; 

-составляютиндивидуальнуюкомбинациюиз6—

9хорошоосвоенныхупражнений(домашнеезадание); 

-

разучиваютивыполняютсамостоятельносоставленнуюакробат
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ическуюкомбинацию,контролируютвыполнениекомбинацийд

ругимиучениками(работавпарах) 

Тема«Опорнойпрыжок»(образецучителя,учебныйдиалог

,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-наблюдают и обсуждают образец техники выполнения 

опорно-

гопрыжкачерезгимнастическогокозланапрыгиванием,выделя

ютегоосновныефазыианализируютособенностиих 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  выполнения(разбег,напрыгивание,опоранарукиипереходву

порстоянаколенях,переходвупорприсев,  

прыжоктолчокдвумяногамипрогнувшись,приземление); 

-описываюттехникувыполненияопорногопрыжка  ивыделя-

ютеёсложныеэлементы(письменноеизложение);  

-

выполняютподводящиеупражнениядляосвоенияопорногоп

рыжкачерезгимнастическогокозласразбеганапрыгива-

нием: 

1 —прыжоксместавперёд-вверхтолчкомдвумяногами; 

2 —

напрыгиваниенагимнастическиймостиктолчкомдвумяногам

исразбега; 

3 —прыжокчерезгимнастическогокозласразбеганапрыгива-

нием(пофазамдвиженияивполнойкоординации) 

Тема «Упражнения на гимнастической перекладине» 

(образецучителя, учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоро-лики): 

-знакомятсяспонятиями«вис»и«упор»,выясняютотличи-

тельныепризнакивисаиупора,наблюдаютзаобразцамиихвы

полненияучителем; 
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-знакомятсясоспособамихватазагимнастическуюпереклади-

ну,определяютихназначениепривыполнениивисов 

иупоров(виссверху,снизу,разноимённый); 



 

  -

выполняютвисынанизкойгимнастическойперекладинеср

азнымиспособамихвата(висыстоянасогнутыхруках;лёжа

согнувшисьисзади;присевиприсевсзади); 

-разучиваютупражнениянанизкойгимнастическойперекла-

дине: 

1 —подъёмвупорспрыжка; 

2 —подъёмвупорпереворотомизвисастоянасогнутыхруках 

Тема«Танцевальныеупражнения»(образецучителя,учебны

йдиалог,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-наблюдаютианализируютобразецтанца«Летка-

енка»,выделяютособенности  выполненияего  

основныхдвижений; 

-разучиваютдвижениятанца,стоянаместе: 

1—2—

толчокдвумяногами,небольшойподскоквперёд,левуюно

гувынестивперёд-всторону,приземлиться; 

3—4—повторитьдвижения1—

2,новынестиправуюногувперёд-всторону; 

-выполняютразученныетанцевальныедвижениясдобавлени-

емпрыжковыхдвиженийспродвижениемвперёд: 

1—4—небольшиеподскокинаместе; 

5—

толчкомдвумяногамиподскоквперёд,приземлиться;6—

толчкомдвумяногамиподскокназад,приземлиться; 

7—толчкомдвумяногамитринебольшихпрыжкавперёд;8—
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продолжатьсподскокавперёдивынесениемлевойногивперёд

-всторону; 

-выполняюттанец«Летка-

енка»вполнойкоординацииподмузыкальноесопровождение  



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

Лёгкаяа

тлетика 

Предупреждениетрав

матизма во 

времявыполнениялег

коат-

летическихупражне-

ний 

Прыжокв  

высотусразбегасп

особомперешагив

ания 

Техническиедействияп

ри  

скоростномбегепосоре

вновательнойдистанци

и:низкийстарт;стартов

оеускорение,финишир

о-вание 

Метаниемалогомяча

надальностьстоя 

наместе 

Тема«Предупреждениетравмназанятияхлёгкойатлети-

кой»(учебныйдиалог,иллюстративныйматериал,видеоро-

лик): 

-обсуждаютвозможныетравмыпривыполнениилегкоатлети-

ческихупражнений,анализируютпричиныихпоявления,прив

одятпримерыпоспособампрофилактикиипредупреж-

дения(привыполнениибеговыхипрыжковыхупражнений,бр

оскахиметанииспортивныхснарядов); 

-

разучиваютправилапрофилактикитравматизмаивыполняютих

назанятияхлёгкойатлетикой 

Тема «Упражнения в прыжках в высоту с разбега» 

(учебныйдиалог, образец учителя, иллюстративный 

материал, видеоро-лики): 

-

наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкаввысотусп

особомперешагивания,выделяютегоосновныефазыиописыв

аюттехникуихвыполнения(разбег,отталкивание,полётиприз

емление); 

-

выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникип

рыжкаввысотуспособомперешагивания: 
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1 —

толчокоднойногойсместаидоставаниемдругойногойподвешен

ногопредмета; 

2 —

толчокоднойногойсразбегаидоставаниемдругойногойподвешен

ногопредмета; 



 

  3—перешагиваниечерезпланкустоябокомнаместе;4—

перешагиваниечерезпланкубокомвдвижении; 

5 —стоябокомкпланкеотталкиваниесместаипереходчерезнеё; 

- выполняютпрыжокввысотусразбегаспособомперешагива-

ниявполнойкоординации 

Тема«Беговыеупражнения»(учебныйдиалог,образецучите-

ля,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

наблюдаютиобсуждаютобразецбегапосоревновательнойдиста

нции,обсуждаютособенностивыполненияегоосновныхтехниче

скихдействий; 

-

выполняютнизкийстартвпоследовательностикоманд«Настарт!

»,«Внимание!»,«Марш!»; 
-выполняютбегподистанции30мснизкогостарта;  
-выполняютфинишированиевбегенадистанцию30м; 

-

выполняютскоростнойбегпосоревновательнойдистанцииТема«

Метаниемалогомячанадальность»(учебныйдиалог,образецучи

теля,иллюстративныйматериал,видеоролик): 

-

наблюдаютианализируютобразецметаниямалогомячанадал

ьностьсместа,выделяютегофазыиописываюттехникуихвып

олнения; 

-

разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехниким

етаниямалогомячанадальностьсместа: 
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1—

выполнениеположениянатянутоголука;2—

имитацияфинальногоусилия; 

3—сохранениеравновесияпослеброска; 

-

выполняютметаниемалогомячанадальностьпофазамдв

иженияивполнойкоординации 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

Лыжнаяпо

дготовка 

Предупреждениетрав

матизма во 

времязанятийлыжно

йподготовкойУпраж

нениявпере-

движенииналыжаход

новременнымодноша

жнымходом 

Тема«Предупреждениетравмназанятияхлыжнойподго-

товкой»(учебныйдиалог,иллюстративныйматериал,видеоро-

лик): 

-

обсуждаютвозможныетравмыпривыполненииупражненийлы

жнойподготовки,анализируютпричиныихпоявления,приводя

т примеры способов профилактики и 

предупреждения(привыполненииспусков,подъёмовиповорот

ов); 

-

разучиваютправилапрофилактикитравматизмаивыполняюти

хназанятияхлыжнойподготовкой 

Тема«Передвижениеналыжаходновременнымодношажным

ходом» 

(учебныйдиалог,образецучителя,иллюстративныйматериал,ви

деоролик): 

-

наблюдаютианализируюобразецпередвиженияналыжаходно

временнымодношажнымходом,сравниваютегосразу-

ченнымиспособамипередвиженияинаходятобщиеиотличи-

тельныеособенности,выделяютосновныефазывтехникеперед

вижения; 
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-

выполняютимитационныеупражнениявпередвижении

налыжах(упражнениебезлыжипалок); 

-

выполняютскольжениеснебольшогосклона,стояналыжахио

дновременноотталкиваясьпалками; 

-

выполняютпередвижениеодношажнымодновременнымход

омпофазамдвиженияивполнойкоординации 



 

Плавательнаяпо

дготовка 

Предупреждениетрав

матизма во 

времязанятийплавате

льнойподготовкойУп

ражнениявплава-

ниикролемнагрудиОз

накомительныеупраж

нениявплава-

ниикролемнаспине 

Тема«Предупреждениетравмназанятияхвплавательномб

ассейне» (учебный диалог, иллюстративный материал, 

видео-ролик): 

-

обсуждаютвозможныетравмыпривыполненииплавательныху

пражненийвбассейне,анализируютпричиныихпоявления,при

водятпримерыспособовпрофилактикиипредупрежде-ния; 

-

разучиваютправилапрофилактикитравматизмаивыполняюти

хназанятияхплавательнойподготовкой 

Тема «Плавательная подготовка» 

(учебныйдиалог,образецучителя,иллюстративныйматериал,

видеоролик): 

-

наблюдаютобразецтехникиплаваниякролемнагруди,анал

изирую и уточняют отдельные её элементы и 

способыихвыполнения; 

-

выполняютупражненияпосовершенствованиютехникиплавани

якролемнагруди: 

1 —

упражнениясплавательнойдоской(скольжениенагрудисподкл

ючениемработыног;скольжениенагрудисработойног и 

подключением попеременно гребковых движений 

правойилевойрукой;плаваниекролемсудержаниемплавательн

ойдоскимеждуног); 
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2 —скольжениенагрудисработойногамиивыдохомвводу;3—

скольжениенагрудиспопеременнымигребкамиправойилевой

рукойиповоротомголовывсторонупослевыдоха 

вводу; 

-выполняютплаваниекролемнагрудивполнойкоординации; 

-наблюдаютианализируютобразецплаваниякролемнаспине, 



Продолжение табл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  выделяютеготехническиеэлементыисравниваютсэлемента-

миплаваниякролемнагруди; 

-

разучиваютподводящиеупражнениядляосвоенияплаваниякрол

емнаспине(набортикебассейна): 

1 —стойка,леваярукавверху,праваярукавдольтуловища—

круговыедвижениярукаминазад; 

2 —сидянакраюбортикабассейна,рукиотведеныназад 

вупорсзади,прямыеногиопущенывводу—

попеременнаяработаногамивводе; 

-выполнение плавательных упражненийв бассейне:  

1 —

скольжениенаспине,оттолкнувшисьдвумяногамиотбор

тика; 

2 —

скольжениенаспине,оттолкнувшисьдвумяногамиотбор

тикаспопеременнойработойногами; 

3 —

скольжениенаспине,оттолкнувшисьдвумяногамиотбор

тикаспопеременнойработойногамиируками; 

-выполняютплаваниекролемнаспиневполнойкоординации  
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Подвижные 

испортивныеигр

ы 

Предупреждениетрав

матизманазанятияхпо

движнымииграмиПод

вижныеигрыобщефиз

ической 

Тема«Предупреждениетравматизманазанятияхподвиж-

нымииграми»(учебныйдиалог,иллюстративныйматериал,вид

еоролик): 

-

обсуждаютвозможныетравмыпривыполненииигровыхуп

ражненийвзалеинаоткрытойплощадке,анализируют  



 

 подготовкиВолей

бол:нижняя 

боковаяподача;приёми  

передача  

мячасверху;выполнени

еосвоенныхтехниче-

скихдействийвусловия

хигровойдеятельности

Баскетбол:  

бросокмячадвумярука

миотгруди,сместа;вып

ол-

нениеосвоенныхтехни

ческих   

действийвусловияхигр

овойдеятельности 

Футбол:остановкака

тящегосямячавнутре

ннейсторонойстопы;

выполнениеосвоенн

ыхтехниче-

скихдействийвуслов

ияхигровойдеятельн

ости 

причины их появления, приводят примеры способов 

профи-лактикиипредупреждения; 

-разучивают правила профилактики травматизма и 

выполняютихназанятияхподвижнымииспортивнымииграми  

Тема «Подвижные игры общефизической подготовки» 

(диалогучителя,иллюстративныйматериал,видеоролик): 

-разучивают правила подвижных игр, способы 

организациииподготовкуместпроведения; 

-совершенствуют ранее разученные физические 

упражненияитехническиедействияизподвижныхигр; 

-самостоятельно организовывают и играют в подвижные 

игрыТема«Техническиедействияигрыволейбол»(учебныйдиал

ог,образецучителя,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

наблюдаютианализируютобразецнижнейбоковойподачи,о

бсуждаютеёфазыиособенностиихвыполнения; 

-

выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникинижн

ейбоковойподачи: 

1 —нижняябоковаяподачабезмяча(имитацияподачи); 
2 —нижняябоковая подача в стенку с 

небольшогорасстояния;3—

нижняябоковаяподачачерезволейбольнуюсетку 

снебольшогорасстояния; 

-выполняютнижнююбоковуюподачупоправиламсоревнова-ний; 

-

наблюдаютианализируютобразецприёмаипередачимячасв
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ерхудвумяруками,обсуждаютеёфазыиособенности 

ихвыполнения; 

-

выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникип

риёмаипередачимячасверхудвумяруками: 



Окончаниетабл. 

 

Программные

учебныеразде

лыитемы 

Программн

оесодержан

ие 

 

Характеристикадеятельностиучащихся 

  1 —

передачаиприёммячадвумярукамисверхунадсобой,стояивд

вижении; 

2 —передачаиприёммячадвумярукамисверхувпарах; 

3 —приёмипередачамячадвумярукамисверхучерезволей-

больнуюсетку; 

-

выполняютподачу,приёмыипередачимячавусловияхигровой

деятельности 

Тема«Техническиедействияигрыбаскетбол»(учебныйдиало

г,образецучителя,иллюстративныйматериал,видеоролики): 

-

наблюдаютианализируютобразецброскамячадвумярукамиот

груди,описываютеговыполнениесвыделениемосновныхфазд

вижения; 

-

выполняютподводящиеупражненияитехническиедействияигр

ыбаскетбол: 

1 — стойкабаскетболиста с мячом в руках; 
2 —

бросокбаскетбольногомячадвумярукамиотгруди(пофа

замдвиженияивполнойкоординации); 
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3 —бросокмячадвумярукамиотгрудисместапослееголовли;  

-

выполнениеброскамячадвумярукамиотгрудисместавусло

вияхигровойдеятельности 

Тема«Техническиедействияигрыфутбол»(учебныйдиалог,об

разецучителя,иллюстративныйматериал,видеоролики): 



 

  -наблюдают и анализируют образец техники остановки 

катя-щегося футбольного мяча, описывают особенности 

выполне-ния; 

-разучивают технику остановки катящегося мяча 

внутреннейсторонойстопыпослеегопередачи; 

   - разучиваютударпомячусдвухшагов,послеегоостановки; 

-

выполняюттехническиедействияигрыфутболвусловияхигрово

йдеятельности 

Прикладно- Упражненияфизиче- Рефлексия:демонстрированиеприростоввпоказателяхфизиче- 
ориентирован- скойподготовкина скихкачествкнормативнымтребованиямкомплексаГТО 
наяфизическа
я 

развитиеосновных  

культура(24ч) физическихкачеств  

 Подготовкаквыпол-  

 нению нормативных  

 требований комплекса  

 ГТО  
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Приразработкерабочейпрограммывтематическомплани-

рованиидолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектронных(

цифровых)образовательныхресурсов,являю-щихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронны

еучебникиизадачники,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатор

ии,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразовательныхресурсов)

,используе-мымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользова-

телей,представленныхвэлектронном(цифровом)видеиреа-

лизующихдидактическиевозможностиИКТ, 

содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании  
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