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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

на начальный уровень образования 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на начальный уровень образования раз-

работана на основе: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учётом программы воспитания, 

- авторской программы Канакиной В. П., Горецкого В. Г. и др. «Русский язык. 1 класс». М.: 

«Просвещение», 2011.УМК «Школа России» 

- учебного плана МБОУ  « СОШ пгт.Смирных» на 2021-2022 уч.год. 

рабочая программа ориентирована на УМК: 

Учебник: «Русский язык» В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.: «Просвещение», 2018 

«Прописи» 4 ч Федосова, Горецкий М.: «Просвещение», 2018 

На изучение русского языка в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 100 ч от-

водится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 32 ч (8 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 



ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со-



ставлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО (8 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций кар-

тин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (32 ч) 

 

Наша речь (1 ч) 

Язык и речь. Для чего нужна речь? Какой бывает речь? 

 

Текст. Предложение, диалог (3 ч) 

Что такое текст? Что такое предложение? Что такое диалог? 

 

Слова, слова, слова… (3 ч). 

Что такое слово? Что могут называть слова? Какие слова мы называем «вежливыми»? Сколько зна-

чений может быть у слова? 

 

Слово и слог. Ударение. (4 ч). 

Как определить, сколько в слове слогов? Как перенести слово с одной строки на другую? Что та-

кое ударение? Какой слог в слове называется ударным, а какой безударным? 

 

Звуки и буквы (20 ч) 

Чем отличаются звуки от букв? Что такое алфавит? 

Гласные звуки. Какие звуки называются гласными? Как обозначить буквой безударный гласный 

звук? Всегда ли можно проверить написание буквы, обозначающей безударный гласный звук? 

Согласные звуки. Как отличить согласный звук от гласного звука? Чем различаются звуки [и] и[й]? 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Как обозначить на письме мягкость согласных звуков? Когда употребляется в словах буква 

«мягкий знак» (ь)? 

1. собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

2. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

3. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

4. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 



Глухие и звонкие согласные звуки. 

Как отличить глухой согласный звук от звонкого согласного звука? Как обозначить буквой парный 

по глухости-звонкости согласный звук на конце слова? Что такое шипящие согласные звуки? Проект 

«Скороговорки». Что надо знать о написании слов с буквосочетаниями чк, чн, чт? Почему в букво-

сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу написание гласных надо запомнить? Заглавная буква в словах. Ка-

кие слова пишутся с заглавной буквы? Проект «Сказочная страничка». 

 

Повторение (1 ч) 

Повторение и обобщение изученного материала. 

 

Итого: 132 часа 

 

I. Тематическое планирование 

№ 

п/п Тема урока 

Количе-

ство часов 

 Добукварный период 18 

1.  История возникновения письма. Знакомство с прописью, с 

правилами письма. Рабочая строка. Гигиенические правила 

письма, правила посадки при письме. 

1 

2.  Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов 

и полуовалов. 

1 

3.  Строка и междустрочное пространство. Рисование бордю-

ров. Письмо наклонных линий. 

1 

4.  Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху. 1 

5.  Письмо длинной прямой наклонной линии с закруглением 

вверху и внизу. 

1 

6.  Письмо наклонных прямых с закруглением внизу. 1 

7.  Письмо овалов, полуовалов, коротких наклонных линий. 1 

8.  Письмо линий с закруглением внизу и вверху. 1 

9.  Письмо длинной наклонной линии с петлёй вверху. 1 

10.  Строчная письменная буква а. 1 

11.  Строчная и заглавная буквы а, А. 1 

12.  Строчная и заглавная буквы о, О. 1 

13.  Написание изученных букв. 1 

14.  Строчная буква и. 1 

15.  Заглавная буква И. 1 

16.  Строчная буква ы. 1 



17.  Строчная буква у. 1 

18.  Заглавная буква У. 1 

 Букварный период 74 ч. 

1.  Строчная буква н. 1 

2.  Заглавная буква Н. 1 

3.  Строчная и заглавная буквы с, С 1 

4.  Строчная буква к. 1 

5.  Заглавная буква К. 1 

6.  Закрепление. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 

7.  Закрепление. Письмо слогов и слов с изученными буквами 1 

8.  Строчная буква т. 1 

9.  Заглавная буква Т. 1 

10.  Письмо слогов и слов с изученными буквами 1 

11.  Строчная буква л 1 

12.  Письмо заглавной буквы Л. 1 

13.  Закрепление ИЗУЧЕННОГО. 1 

14.  Строчная буква р. 1 

15.  Заглавная буква Р. 1 

16.  Строчная буква в. 1 

17.  Заглавная буква В 1 

18.  Строчная буква е 1 

19.  Заглавная буква Е. 1 

20.  Строчная буква "п". 1 

21.  Заглавная буква "П". 1 

22.  Закрепление изученного материала. 1 

23.  Строчная буква м. 1 

24.  Заглавная буква М. 1 

25.  Написание слов и предложений с изученными буквами. 1 

26.  Строчная буква "з" 1 

27.  Письмо слов со строчной буквой з. 1 

28.  Заглавная буква З. 1 

29.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 



30.  Строчная буква б. 1 

31.  Заглавная буква Б 1 

32.  Строчная и заглавная буквы б, Б. 1 

33.  Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

34.  Строчная буква д. 1 

35.  Заглавная буква Д. 1 

36.  Строчная и заглавная буквы д, Д. 1 

37.  Закрепление умения писать под диктовку. 1 

38.  Строчная буква я. 1 

39.  Заглавная буква Я. 1 

40.  Строчная и заглавная буквы я, Я. 1 

41.  Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 

42.  Письмо строчной буквы г. 1 

43.  Письмо слов со строчной буквой г. 1 

44.  Заглавная буква Г. 1 

45.  Строчная и заглавная буквы г, Г. 1 

46.  Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. 

Слоги ча, чу. 

1 

47.  Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. 

Слоги ча, чу. 

1 

48.  Письмо слов с изученными буквами 1 

49.  Строчная и заглавная буквы ч,Ч. Сочетания ча, чу. 1 

50.  Буква ь(мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. 

1 

51.  Буква ь (мягкий знак). Буква ь знак в середине слова. 1 

52.  Строчная буква ш, обозначающая твёрдый сгласный звук. 1 

53.  Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов с соче-

танием ши. 

1 

54.  Письмо строчной буквы ж. 1 

55.  Строчная буква ж, обозначающая твёрдый сгласный звук. 1 

56.  Строчная и заглавная буквы ж,Ж. Написание слов с сочета-

нием жи. 

1 

57.  Строчная буква ё. 1 



58.  Строчная буква ё после согласных. 1 

59.  Заглавная буква Ё 1 

60.  Строчная буква й. Слова с буквой й. 1 

61.  Строчная буква й. Слова с буквой й (закрепление). 1 

62.  Строчная буква х. 1 

63.  Заглавная буква Х. 1 

64.  Строчная буква ю. 1 

65.  Заглавная буква Ю. Строчная и заглавная буквы ю, Ю. 1 

66.  Строчная буква ц, обозначающая твёрдый согласный звук. 1 

67.  Заглавная буква Ц. 1 

68.  Строчная буква э. 1 

69.  Заглавная буква Э. 1 

70.  Строчная буква щ 1 

71.  Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. 

Слоги ща, щу. 

1 

72.  Строчная буква ф. 1 

73.  Заглавная буквы Ф. 1 

74.  Буквы ь, ъ. Разделительные знаки.  

 Послебукварный период. 

 

8 ч. 

1.  Оформление предложений на письме 1 

2.  Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой ?какая? ка-

кое? какие? что делать? что сделать? 

1 

3.  Предлоги. Местоимения. Общее понятие. 1 

4.  Звонкие и глухие согласные в конце слова 1 

5.  Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 

6.  Правописание буквосочетаний чк, чн, щн 1 

7.  Заглавная буква в словах 1 

8.  Основа предложения 1 

 

Русский язык 

№п/

п 

Тема Кол-во 

часов 



Наша речь. 

1.  Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 

 Текст, предложение, диалог. 3 

2.  Текст 1 

3.  Предложение 1 

4.  Диалог 1 

 Слова, слова, слова… 3 

5.  Слово. Роль слов в речи. 1 

6.  Слова- названия предметов, явлений, признаков и действий. 1 

7.  Однозначные и многозначные слова. Близкие и противопо-

ложные по значению слова. 

1 

 Слово и слог. Ударение. 4 

8.  Слог как минимальная произносительная единица 1 

9.  Деление слов на слоги 1 

10.  Перенос слов 1 

11.  Ударение  Ударные и безударные слоги 1 

 Звуки и буквы. 21 

12.  Звуки и буквы. Русский алфавит или азбука 1 

13.  Буквы, обозначающие гласные звуки. 1 

14.  Буквы е,ё,ю,я и их функции в слове. 1 

15.  Слова с буквой э. 1 

16.  Обозначение ударного и безударного гласного буквой на 

письме 

1 

17.  Особенности проверяемых и проверочных слов 1 

18.  Правописание гласных в ударных и безударных слогах 1 

19.  Написание слов с непроверяемой буквой безударного глас-

ного звука 

1 

20.  Согласные   звуки. Слова с удвоенными согласными. 1 

21.  Буквы Й, И . Звук [ й`,и] 1 

22.  Твёрдые и мягкие согласные звуки в слове. 1 

23.  Парные и непарные по твёрдости -мягкости согласные звуки 1 

24.  Обозначение мягкости согласных звуков на письме мягким 

знаком. 

1 

25.  
Обозначение мягкости согласных звуков на письме мягким 

1 



знаком. Перенос слов с мягким знаком 

26.  Звонкие и глухие согласные звуки. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки 

1 

27.  Правописание букв, обозначающих парные согласные звуки 

на конце слов 

1 

28.  Шипящие согласные звуки 1 

29.  Правописание слов с буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

30.  Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-

ЩУ . 

контрольное 

1 

31.  Заглавная буква в именах собственных 1 

32.  Повторение изученного материала. 1 

 

 

  



 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

на начальный уровень образования 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

разработана на основе 

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

(далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

- Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования (Авторы: О. М. Александрова, Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов, Е.И.Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова) 

- с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», вхо-

дящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

- авторской учебной программы «Русский родной язык: для 1-4 классов» Авторы: О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,.Москва «Про-

свещение». Год выпуска: 2021 

- УМК: «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: Александро-

ва О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

учебного плана МБОУ «СОШ пгт.Смирных» на 2021-2022 учебный год. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, ува-

жительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отно-

шения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифи-

цировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литера-

турным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 



 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоя-

тельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 16,5 часов В 1 

классе (0,5 ч. в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Русский родной язык: 1-4 классы». Москва 

«Просвещение», 2021 г 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расшире-

ние знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребитель-

ных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведе-

ния о национально-культурной специфике 

русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением 

языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практи-

ческих ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литера-

турного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литера-

турного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практи-

ческое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельно-

сти в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять це-

ли общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого 

этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функциональ-

но-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

6) и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном инфор-

мационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

11) по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; 



16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

2) воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского наро-

да и языкам, на которых говорят другие народы; 

3) понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления нацио-

нальной культуры, как развивающегося явления; 

4) первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфо-

графических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме учебной программы); 

5) начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

6) овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 

графика, лексика, морфемика и синтаксис (в объёме учебной программы); 

7) применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме учебной программы); 

8) первоначальные умения проверять написанное; 

9) овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

10) формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-

вать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, предложение (в объёме учебной про-

граммы). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения (16,5 ч) 

Раздел 1 . Секреты речи и текста (5 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма уст-

ной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как по-

хвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание). 

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского      алфа-

вита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 



Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называ-

лось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное за-

дание: «Словарь в картинках». 

Раздел 4. Секреты речи и текста (0,5 часов) 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 
Кол – 

во 

часов 

Секреты речи и текста (5 ч.) 

1 Как люди общаются друг с другом 1 

2 Вежливые слова 1 

3 Как люди приветствуют друг друга 1 

4 Зачем людям имена 1 

5 Спрашиваем и отвечаем 1 

Язык в действии (4 ч.) 

6 Выделяем голосом важные слова 1 

7 Как можно играть звуками 1 

8 Где поставить ударение 1 

9 Как сочетаются слова 1 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.) 

11 Как писали в старину 1 

12 Как писали в старину 1 

13 Как писали в старину 1 

14 Дом в старину: что как называлось 1 

15 Дом в старину: что как называлось 1 

16 Во что одевались в старину 1 

 Дом в старину: что как называлось 1 

Секреты речи и текста (0?5 ч.) 

17 Сравниваем тексты 0,5 

 ИТОГО: 16,5 

ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

на начальный уровень образования 

1 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на начальный уровень образова-

ния разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учё-

том программы воспитания; 

авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А.Виноградской. 

«Литературное чтение», М.: «Просвещение», 2011. УМК «Школа России»; 

учебного плана МБОУ «СОШ пгт.Смирных» на 2021-2022 уч.год. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Учебники: «Азбука» 2ч, В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин , Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина, 

М.: «Просвещение», 2018; 

«Литературное чтение» 2 ч, Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноград-

ская, М. В. Бойкина , М.: «Просвещение», 2018 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю), из них – 100 ч на 

обучение чтению в период обучения грамоте и 32 ч литературному чтению (4 ч в неделю). 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литерату-

ры; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со- став-

ления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами ана-

лиза художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно- 

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавли-

вать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведе-

ние; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- по-

знавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть неко-

торыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на про-

читанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на ос-

нове личного опыта. 

9)  



II. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблю-

дение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-

риала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-

дов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

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

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. 

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-



дение над значением слова. 

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

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной ин-

тонацией. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ( 18 ч) 

 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и со-

гласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости 

рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (уста-

новление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слого- звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимы-

ми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно 

и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ (74 ч) 

 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягко-

сти согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового 

анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, 

места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

 



Развитие устной речи 

 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обуче-

ние неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в со-

ответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех зву-

ков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее 

часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в 

словах, 

фразах и скороговорках). 

 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в ре-

чевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребле-

ние слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Умение быстро 

находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. 

Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или неболь-

шого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учи-

теля). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объеди-

ненных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Составление рассказов о простых 

случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ ( 10 ч) 

 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о 

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

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

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; 

потешки, загадки, пословицы и др.) 

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков 

отечественной и зарубежной литературы. 

Литературное чтение (30 ч) 

Вводный урок. Жили-были буквы ( 6ч) 



Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Соба-

киным. 

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обуче-

ние орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

 

Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 

 

Апрель, апрель! Звенит капель! (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Бере-

стова, В. Лунина о русской природе. 

 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в кон-

тексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

 

Я и мои друзья (4 ч) 

 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаи-

моотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

  

Добукварный период 

 

18 ч 

1.  Азбука - первая учебная книга 1 ч 

2.  Речь устная и письменная. Предложение. 1ч 

3.  Слово и предложение. 1ч 

4.  Слог. 1 ч 

5.  Ударение. 1 ч 

6.  Урок-путешествие.Звуки в окружающем мире и в речи. 1 ч 



7.  Звуки в словах. 1 ч 

8.  Слог-слияние. 1 ч 

9.  Повторение и обобщение пройденного материала. 1 ч 

10.  Гласный звук а , буквы А, а. 1 ч 

11.  Гласный звук а , буквы А, а. 1 ч 

12.  Гласный звук о , буквы О, о. 1 ч 

13.  Чтение с изученными буквами. 1 ч 

14.  Гласный звук и , буквы И, и. 1 ч 

15.  Гласный звук и , буквы И, и. 1 ч 

16.  Гласный звук ы , буква ы. 1 ч 

17.  Гласный звук у , буквы У, у. 1 ч 

18.  Гласный звук у , буквы У, у. 1 ч 

 Букварный период 74 ч. 

1.  Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н. 1 ч 

2.  Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н. 1 ч 

3.  Согласные звуки с , с’ , буквы С, с. 1 ч 

4.  Согласные звуки к , к’ , буквы К, к. 1 ч 

5.  Согласные звуки к , к’ , буквы К, к. 

 

1 ч 

6.  Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

7.  Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

8.  Согласные звуки т , т , буквы Т, т. 1 ч 

9.  Согласные звуки т , т , буквы Т, т. 1 ч 

10.  Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

11.  Согласные звуки л , л , буквы Л, л. 1 ч 

12.  Согласные звуки л , л , буквы Л, л. 1 ч 

13.  Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

14.  Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р. 1 ч 

15.  Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р. 1 ч 



16.  Согласные звуки в , в’ , буквы В, в. 1 ч 

17.  Согласные звуки в , в’ , буквы В, в. 1 ч 

18.  Гласные буквы Е, е. 1 ч 

19.  Гласные буквы Е, е. 1 ч 

20.  Согласные звуки п , п’ , буквы П, п. 1 ч 

21.  Согласные звуки п , п’ , буквы П, п. 1 ч 

22.  Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

23.  Согласные звуки м , м’ , буквы М, м. 1 ч 

24.  Согласные звуки м , м’ , буквы М, м. 1 ч 

25.  Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

26.  Согласные звуки з , з’ , буквы З, з. 1 ч 

27.  Согласные звуки з , з’ , буквы З, з. 1 ч 

28.  Согласные звуки з , з’ , буквы З, з. 1 ч 

29.  Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

30

. 

Согласные звуки б , б’ , буквыБ, б. 1 ч 

31

. 

Согласные звуки б , б’ , буквыБ, б. 1 ч 

32

. 

Согласные звуки б , б’ , буквыБ, б. 1 ч 

33

. 

Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

34 Согласные звуки д , д’ , буквыД, д. 1 ч 

35 Согласные звуки д , д’ , буквыД, д. 1 ч 

36 Согласные звуки д , д’ , буквыД, д. 1 ч 

37 Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 1 ч 

38 Гласные буквы Я, я. 

 

1 ч 

39 Буква Я – показатель мягкости предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. 

1 ч 

40 Буква Я – показатель мягкости предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. 

1 ч 

41 Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

42 Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г. 1 ч 

43 Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г. 1 ч 

44 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1 ч 

45 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1 ч 

46 Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, ч. Чтение слогов и слов с 1 ч 



буквой Ч 

 

47 Мягкий согласный звук  буквы Ч, ч. Чтение слогов и слов с 

буквой Ч 

1 ч 

48 Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

49 Чтение слов с изученными буквами 1 ч 

50 Буква ь. Буква ь — показатель мягкости предшествующих со-

гласных 

звуков. 

1 ч 

51 Буква ь. Буква ь — показатель мягкости предшествующих со-

гласных 

звуков. 

1 ч 

52 Твёрдый согласный звук  буквы Ш, ш. 

 

1 ч 

53 Чтение слов с буквой ш. Сочетание ши. 1 ч 

54 Твёрдый согласный звук  буквыЖ, ж. 1 ч 

55 Сопоставление звуков  и  1 ч 

56 Сочетание жи. 1 ч 

57 Гласные буквыЁ, ё. 1 ч 

58 Чтение слов с гласной буквой Ё, ё. 1 ч 

59 Чтение слов с гласной буквой Ё, ё. 1 ч 

60 Звук  буквы Й, й. 1 ч 

61 Звук  буквы Й, й. 1 ч 

62 Согласные   буквы Х, х. 1 ч 

63 Согласные   буквы Х, х. 1 ч 

64 Гласные буквы Ю, ю. 1 ч 

65 Чтение слов с гласной буквой Ю, ю. 1 ч 

66 Твёрдый согласный  буквы Ц, ц. 1 ч 

67 Твёрдый согласный  буквы Ц, ц. 1 ч 

68 Гласный звук  буквыЭ, э. 1 ч 

69 Гласный звук  буквыЭ, э. 1 ч 

70 Мягкий глухой согласный звук  Щ, щ. 1 ч 

71 Мягкий глухой согласный звук  Щ, щ. 1 ч 

72 Согласные   буквы Ф, ф. 1 ч 

73 Согласные   буквы Ф, ф. 1 ч 

74 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 ч 

 Послебукварный период 10 ч. 

1.  Как хорошо уметь читать 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

 

1 ч 

2.  Одна у человека мать- одна и родина. К. Ушинский. Наше Отечество. 1 ч 

3.  История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». 

В. Крупин. Первый букварь. Создание азбуки 

1 ч 

4.  А.С. Пушкин. Сказки. 1 ч 



5.  Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К.Д. Ушинский. Рассказы для де-

тей. 

1 ч 

6.  К.И. Чуковский. Телефон. Путаница. 1 ч 

7.  В.В. Бианки. Первая охота. 1 ч 

8.  С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 1 ч 

9.  М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока. 1 ч 

10.  Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Бар-

то, В. 

Осеева. Весёлые стихи Б.В.Заходера.В. Д. Берестова. Песенка-

азбука. 

1 ч 

 Итого: 102 

 

Литературное чтение (30) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Жили-были буквы 6 

ч. 

1.  Вводный урок. Знакомство с учебником. В. Данько «Загадочные буквы».  

2.  И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  

3.  С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет»  

4.  Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова 

«Кто как кричит?» 

 

5.  И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука». С. Маршак «Автобус №26».  

6.  Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Жили- были буквы».  

 Сказки, загадки, небылицы 4 

ч. 

1.  Русская народная сказка «Теремок» Русская народная сказка «Рукавичка»  

2.  Небылицы. Рифмы Матушки Гусыни. Дом, который построил Джек.  

3.  Сказки А.С. Пушкина , Сказка «Петух и собака»  

4.  Из старинных книг. Обобщение по теме «Сказки. Загадки. Небылицы»  

 Апрель, апрель. Звенит капель… 5 

ч. 

1.  А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна». А. Плещеев «Сельская 

песенка». 

 

2.  Т. Белозёров «Подснежники», С.Маршак «Апрель», И. Токмакова «Ручей»  

3.  Е. Трутнева, «Когда это бывает?». И Токмакова «К нам весна шагает…» 

Наши проекты. Проект «Составляем сборник загадок» 

 

4.  В. Берестов «Воробушки», Р. Сеф «Чудо».  

5.  Из старинных книг. Обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель!...»  

 И в шутку и всерьёз 5 

ч. 

1.  И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков 

«Ррры». 

 

2.  К. Чуковский Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук»  



3.  И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки- 

пулинаки». К. Чуковский «Телефон» 

 

4.  М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг.  

5.  Повторение и обобщение по теме «И в шутку и в серьёз»  

 Я и мои друзья 4 

ч. 

1.  Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто 

первый?». С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет» 

 

2.  В. Берестов «В магазине игрушек». И. Пивоварова «Вежливый ослик». Я. 

Аким «Моя родня» 

 

3.  С. Маршак «Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» 

Д.Тихомирова «Мальчики и лягушки», «Находка». 

 

4.  Из старинных книг. Обобщение по теме «Я и мои друзья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О братьях наших меньших 6 ч. 

1.  С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак…»,  В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку» 

 

2.  М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка»  

3.  В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет» 

 

4.  Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и ёж».  

5.  Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо»  

6.  Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших» 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

 Итого: 132 

ч. 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке» 

на начальный уровень образования 

 

1 класс 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее – программа) по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об об-

разовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ре-

дакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декаб-

ря 2015 г. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: разви-

тие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому 

языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к тради-

циям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение русской культуры. 

  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; воспитание ценностно-

го отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в куль-

турно- языковое пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к 

русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических  возможностях рус-

ского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосо-

вершенствования; 



• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных 

высказываний о прочитанном. 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не предусматривает дубли-

рования произведений, изучаемых в основном курсе литературного чтения. Курс предназначен 

для расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения 

фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального 

чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключе-

выми для национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и 

изучения младшим школьникам произведения русской литературы отражают разные стороны ду-

ховной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, велико-

душие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 в учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на основе требо-

ваний к предметным результатам освоения основной образовательной программы, представлен-

ной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в 1 классе 16,5  часов из расчёта 0,5 ч. в неделю.   

 

Содержание  учебного предмета 

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской деятель-

ности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика»,«Творческая деятельность 

обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в центре 

внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном простран-

стве на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, доброта, состра-

дание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит 

на материале доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских писа-

телей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. 

Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности националь-

ной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями значительного коли-

чества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их восприятие обучаю-

щиеся открывают для себя представленные в программе культурно-исторические понятия. В про-

грамму включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают 

пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произ-

ведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические 

периоды. В программе представлено значительное количество произведений современных авто-

ров, продолжающих в своем творчестве национальные традиции русской литературы, эти произ-

ведения близки и понятны современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально- специ-

фических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других видов искусства, что позво-

ляет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 

принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных раздела: «Мир 

детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, напри-

мер, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. д., во втором: «Люди зем-



ли русской», «О родной земле». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отно-

шениях диалога, что позволяет обнаружить 

существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с 

уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания курса, разработка 

которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России в целях вы-

явления национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и пробле-

матике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по 

своему выбору и с учётом национально- культурной специфики региона. 

 

I. Планируемые результаты 

 Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предмет-

ной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте начального об-

щего образования. Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных ре-

зультатов: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа,

 организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, 

соблюдая нормы этики и этикета; 

                 2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 



Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

 понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно- эстетические 

возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для по-

знания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олице-

творений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен-

ствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять 

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для раз-

ных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать соб-

ственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впе-

чатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искус-

ства; 

 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведе-

ния; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; писать 

сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояс-

нениями. 

                 Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится:  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; читать наизусть стихотворные 

произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения.  

 

II. Содержание учебного предмета  



«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позво-

ляющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интони-

рования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произве-

дений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и 

идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 

протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Чер-

ты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и 

др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. 

Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. От-

ражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его пережива-

ний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире 

природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представле-

ний в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего 

мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдель-

ные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных тек-

стов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведе-

ние услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изуча-

емых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 



Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литерату-

ры XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные 

ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдаю-

щихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, пол-

ководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литера-

турная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный 

вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеоб-

разие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ро-

лям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе художе-

ственного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на 

серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  (7,5 ч) 

Я и книги (1,5 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

 

Я взрослею (2,5 ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

 

Я фантазирую и мечтаю (3,5 ч) 

Необычное в обычном  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

 

Что мы Родиной зовём (3,5 ч) 

С чего начинается Родина? 

О родной природе (3,5 ч) 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

 

В синем море белые гуси  (2ч) 

 

III. Тематическое планирование 1 класс 

№

 

п/

п 

Тема урока Количество часов 

 «МИР ДЕТСТВА» 7,5 

 Я И КНИГИ 1,5 

1.  С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фраг-

мент). 

 



2.   М.Лермонтов «Парус»  

3.  Т.В.Толстая «Детство Лермонтова2  

 Я ВЗРОСЛЕЮ 2,5 

4.  С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

5.  И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с 

другом» (фрагмент). 

 

6.  Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

7.  Л. Н. Толстой. «Лгун». Русская Народная сказ-

ка «Враль» 

 

8.  В. А. Осеева. «Почему?»  

 Я ФАНТАЗИРУЮ И МЕЧТАЮ 3,5 

9.  А.С.Пушкин «Воротился старик ко старухе»  

10.  В. В. Лунин. «Я видела чудо», Р.Сеф «Чудо»  

11.  К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».  

12.  М. М. Пришвин. «Закат солнца»,  «Осинкам 

холодно». 

 

13.  С.Иванов «Снежный заповедник»  

14.  М.Харитонов «Учитель вранья»  

15.  В.Ф.Тендряков «Весенние перевёртыши»  

«РОССИЯ-РОДИНА МОЯ »                                         9 Ч. 

 ЧТО МЫ РОДИНОЙ ЗОВЁМ 3,5 

1.  С чего начинается Родина? В.Осеева «Колы-

бельная песенка» 

 

2.  П. А. Синявский. «Рисунок».  

3.  С.Махотин «Этот дом со скрипучим крыль-

цом» 

 

4.  Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).  

5.  В.Боков «Откуда начинается Россия»  

6.  А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».  

7.  В. М. Катанов. «Жар-птица».  

 О РОДНОЙ ПРИРОДЕ 3,5 

8.  А.Н.Толстой «Петушки»  

9.  Е.В.Григорьева «Осенью рыжей»  

10.  И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длин-

ной…» 

 

11.  В.Крапивин «Сказки Севки Глущенко»  

12.  Ю.Коваль «Поздним вечером  ранней весной»  

13.  С.В.Востоков «Месяц»  

14.  Е.В.Липатова «Луна похожа на ежа», 

Г.М.Кружков «Звёзды» 

 

 В СИНЕМ МОРЕ БЕЛЫЕ ГУСИ 2 

15.  Я.П.Полонский «По горам две белых тучи»,  



Г.В.Сапгир «Тучи» 

16.  С.В.Востоков «Два яблока»  

17.  Г.М.Кружков «Зеркала»  

2

1.  

Д.Шуб «Облачные великаны»  

 

  



Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

на начальный уровень образования 

 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. Прика-

зом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Моро М.И, Бантовой М.А, Бельтюковой 

Г.В., Волковой С.И., Степановой.С. В. «Математика. 1 класс» М.: «Просвещение», 2011. УМК 

«Школа России»; 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ пгт.Смирных  на изучение математики в 1классе      

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 уч. недели). 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

Цель: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оцени-

вать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности матема-

тических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математи-

ки с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выпол-

нению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсред-

ства и способы её осуществления. 

— Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и переда-

чи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технология-

ми учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-



ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Мате-

матика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отно-

шений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выпол-

нения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но- познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, ис-

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиа-

туре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч.) 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. Направления движения: 

вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

1. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч.) 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и вычитание 

из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

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

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

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины. 



Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

2. Сложение и вычитание (48 ч.) 

Сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и вычитание 

вида:□ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Зада-

чи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. Составление задач на 

сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

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

Сложение и вычитание вида:□ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида: □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

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

9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терми-

нов при чтении записей. Вычитание в случаях вида: 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости литр. 

3. Числа от 11 до 20. Нумерация (16 ч.) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из од-

ного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

4. Табличное сложение и вычитание (22 ч.) 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 



2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

5. Итоговое повторение (10 ч.) 

«Что узнали, чему научились в 1 классе?». 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Тема раздела. Кол-во 

часов 

1.  Подготовка к изучению чисел. Пространственные 

и временные представления 

8 

2.  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3.  Сложение и вычитание 48 

4.  Числа от 11 до 20. Нумерация 16 

5.  Табличное сложение и вычитание 22 

6.  Итоговое повторение 10 

 Итого: 132 ч 



Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

на начальный уровень образования 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» на начальный уровень образова-

ния разработана на основе: 

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету; 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учётом программы воспитания; 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 класс» М.: «Просвещение»,  2011. 

УМК «Школа России»; 

учебного плана МБОУ «СОШ пгт.Смирных» на 2021-2022 уч.год. 

рабочая программа ориентирована на УМК: 

Учебник «Окружающий мир. 1 класс» 2 ч., А. А. Плешаков, М.: «Просвещение», 2018 

Рабочая тетрадь «Окружающий мир. 1 класс» 2 ч., А. А. Плешаков, М.: «Просвещение», 2018 

В 1 классе на изучение окружающего мира   отводится 66 часов (2 часа в неделю). 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружаю-

щий мир». 

Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы; 

- формированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 



- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации от окружающих людей, в откры-

том 

информационном пространстве). 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

II. Содержание учебного предмета 

Задавайте вопросы! 1 ч. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом- 

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на 

по¬ляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Муд-

рой Черепахой 

Что и кто? 20 ч. 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая 

родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет 

на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насеко-

мые? 

Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? Осень. Практические работы: камни, комнатные растения, веточки, хвоинки 

и шишки. 

Как, откуда и куда? 12 ч. 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? От-

куда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда бе-

рутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Практические работы: Свойства снега и льда. Приёмы ухода за комнатными растениями. Приё-

мы ухода за животными. Рассортировка упаковок. Исследование снежков и снеговой воды. Работа 

с глобусом. Экскурсии: Зима. 

Где и когда? 11 ч. 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота? Когда насту-

пит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозав-

ры? 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? 22 ч. 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и со-

бак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? По-



чему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему 

нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам теле-

фон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Практическая работа: Как правильно чистить зу-

бы. Экскурсии: Весна. Лето.-1 

I. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количе-

ство  ча-

сов 

1 Урок-игра. Задавайте вопросы! 1ч. 

 Что и кто? 20 

ч 

2 Урок-путешествие. Что такое Родина? 1ч. 

3 Урок-путешествие. Что мы знаем о народах России? 1ч. 

4 Урок-путешествие. Что мы знаем о Москве? 1ч. 

5 Урок-проект. Проект «Моя малая Родина». 1ч. 

6 Урок-путешествие. Что у нас над головой? 1ч. 

8 Урок-экскурсия. Что общего у разных растений? Определение ча-

стей 

растений. 

1ч. 

9 Урок-игра. Что растет на подоконнике?                    

Определение комнатных растений. 

1ч. 

10 Урок-экскурсия. Что растет на клумбе? 

Определение названия растений цветника. Практическая работа. 

1ч. 

11 Урок-экскурсия. Что это за листья? 1ч. 

12 Урок-путешествие. Что такое хвоинки? Практическая работа. 

Работа с гербарием. 

1ч. 

13 Урок-викторина. Кто такие насекомые? 1ч. 

14 Урок-путешествие. Кто такие рыбы? 1ч. 

15 Урок-прогулка. Кто такие птицы? Практическая работа. 

Изучение 

строения птичьих перьев. 

1ч. 

16 Урок-экскурсия. Кто такие звери? 1ч. 

17 Урок-игра. Что окружает нас дома? 1ч. 



18 Что умеет компьютер? 1ч. 

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1ч. 

20 На что похожа наша планета? 1ч. 

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?». 

1ч. 

 Презентация проекта «Моя малая Родина»  

22 Как живет семья? Проект «Моя семья». 1ч. 

 Как, откуда и куда? 12 

ч 

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1ч. 

24. Откуда в наш дом приходит электричество? 1ч. 

25. Как путешествует письмо? 

 

1ч. 

26. Куда текут реки? Практическая работа. Приготовление «морской» 

воды. 

 

1ч. 

27. Откуда берутся снег и лед? Практическая работа. Изучение 

свойств снега и льда. 

1ч. 

28. Как живут растения? Практическая работа. Приемы ухода за ком-

натными 

растениями. 

1ч. 

29. Как живут животные?. 1ч. 

30. Урок-экскурсия.  Как зимой помочь птицам?   Практическая рабо-

та. 

Изготовление кормушки из бумажного пакета. 

1ч. 

31. Откуда берется и куда девается мусор? Практическая работа. Сор-

тировка 

упаковок из-под продуктов. 

1ч. 

32. Откуда в снежках грязь? Практическая работа. Исследование 

снежков и 

снеговой воды. 

1ч. 

33. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда 

и куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

1ч. 

 Где и когда? 11 

ч 



34. Когда учиться интересно? 1ч. 

35. Проект «Мой класс и моя школа». 1ч. 

36. Когда придет суббота? 1ч. 

37. Урок-экскурсия. Когда наступит лето? 1ч. 

38. Где живут белые медведи? 1ч. 

39. Где живут слоны? Практическая работа. Определение на глобусе 

экватора. 

1ч. 

40. Где зимуют птицы? 1ч. 

41. Когда появилась одежда? 1ч. 

42. Когда изобрели велосипед? 1ч. 

43. Когда мы станем взрослыми? 1ч. 

44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и ко-

гда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

1ч. 

 Почему и зачем? 22 

ч 

45. Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 1ч. 

46. Почему Луна бывает разной? 1ч. 

47. Почему идет дождь и дует ветер? 1ч. 

48. Почему звенит звонок? Практическая работа. Изучение возникно-

вения 

звуков. 

1ч. 

49. Почему радуга разноцветная? 1ч. 

50. Почему мы любим кошек и собак? 1ч. 

51. Проект «Мои домашние питомцы». 1ч. 

52. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1ч. 

53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1ч. 

54. Зачем мы спим ночью? 1ч. 

55. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1ч. 

56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая работа. 

Как правильно чистить зубы. 

1ч. 

57. Зачем нам телефон и телевизор? 1ч. 

58. Зачем нужны автомобили? 1ч. 

59. Зачем нужны поезда? 1ч. 



60. Зачем строят корабли? 1ч. 

61. Зачем строят самолеты? 1ч. 

62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопас-

ности? 

1ч. 

63. Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила без-

опасности? 

1ч. 

64. Зачем люди осваивают космос? 1ч. 

65. Урок-экскурсия. Почему мы часто слышим слово «экология»? 1ч. 

66. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

1ч. 

 

  



Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

на начальный уровень образования  

 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на начальный уровень образования разрабо-

тана на основе:  

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету:   

1. Критская, Е.Д. Музыка: учебник для общеобразовательных учреждений: /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

2.  Критская, Е.Д. Музыка: рабочая тетрадь: пособие для учащихся      общеобразовательных 

учреждений: /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [Ноты]: пособие для учителя / сост. Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. [Электронный ресурс] / сост.  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). 

5. Сергеева, Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наиме-

но-вание 

учебника 

Класс Изда-

тельство 

учебника 

Год издания 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 АО «Из-

датель-

ство 

«Про-

свеще-

ние» 

2011 

 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Музыка»:  

В 1 классе — 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели). 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

        Цели:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музы-

кальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ас-

социативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками 

в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Для достижения поставленных целей на уроках музыки необходимо решать следующие задачи: 



 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в про-

изведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинте-

ресованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллекту-

альной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способно-

стей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выра-

зительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с раз-

личными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и 

музыкально- пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

1 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

 формирование наблюдения за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка  

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 овладения навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприя-

тия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 определение наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 решение различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и вне-

школьной музыкально-эстетической деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характе-

ре, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Общие предметные результаты освоения программы: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-

витии; 



– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представле-

ния о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, му-

зыкально-пластическом движении и импровизации); 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

№

 

п

/

п 

Наименование раз-

дела/ 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Музыка во-

круг нас 

 

1

6 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка 

слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини 

мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные 

инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». 

«Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый 

праздник среди зимы 

2 Музыка и ты 1

7 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. 

«Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструмен-

ты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». 

Обобщающий урок. Урок-концерт 

 Итого:  33  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ темы Кол-во 

часов 

 Музыка вокруг нас 16 

1.  И муза вечная со мной  

2.  Хоровод муз  

3.  Повсюду музыка слышна  

4.  Душа музыки-мелодия  

5.  Музыка осени  

6.  Сочини мелодию  

7.  Азбука, азбука каждому нужна  

8.  Музыкальная азбука  

9.  Музыкальные инструменты  

10.  Садко  

11.  Музыкальные инструменты  

12.  Звучащие картины  

13.  Разыграй песню  

14.  Пришло Рождество, начинается торжество  

15.  Родной обычай старины  

16.  Добрый праздник среди зимы  

II Музыка и ты 17 

1.  Край, в котором ты живёшь  

2.  Поэт, художник, композитор  

3.  Музыка утра  

4.  Музыка вечера  

5.  Музыкальные портреты  

6.  Разыграй сказку  

7.  У каждого свой музыкальный инструмент  

8.  Музы не молчали  

9.  Музыкальные инструменты  

10.  Мамин праздник  

11.  Музыкальные инструменты  

12.  Чудесная лютня  

13.  Звучащие картины  

14.  Музыка в цирке  

15.  Дом, который звучит  

16.  Опера-сказка  

17.  Ничего на свете лучше нету  

 Итого:  33 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

на начальный уровень образования  

 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. Приказом Мино-

брнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы «Перспектива» и ориентирована на работу по у ч е б н 

о - м е т о д и ч е с к о м у к о м п л е к т у : 

1. е-

ва Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2018г. 

2. б-

разовательных учреждений/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. - М.: Просвещение, 

2018г. 

3. Роговцева Н.И. Технология. 1-

Анащенкова С.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

4. 
С.А.Володина, О.А.Петрова, М.О.Майсуридзе, В.А.Мотылёва.- М.: Просвещение, 2011.- 1 элек-

трон. Опт.диск (CD-ROM). 

 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология»  в 1 классе - 33 ч. 

 (1 ч. в неделю, 33 учебные недели) 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

Цели: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной дея-

тельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоциональ-

но-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивно-

го отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к равноправному со-

трудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнени-

ям и позиции других; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на ос-

нове освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изде-

лий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности ребенка на ос-

нове связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценно-

стей, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан-

дартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

1 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и культуре других наро-

дов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Регулятивные УУД: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, при-

емами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображе-

ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изуче-

ния данного раздела; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 



- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков 

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 

Коммуникативные У УД: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной об-

работки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художествен-

но-конструкторских задач. 

 

Ученик научится:  

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуноч-

ную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарём  юного технолога». 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие 

в поиске информации; 



 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. (1 ч)  

Материалы и инструменты. Организация рабочего    места.(1 ч)   

Что такое технология? (1 ч) 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1 ч). 

 Пластилин (2 ч).  

Растения. Проект «Осенний урожай» (2 ч). 

 Бумага (2 ч). 

 Насекомые (1 ч). 

 Дикие животные. Проект «Дикие животные (1 ч).  

Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году» (1 ч).  

Домашние животные (1 ч).  

Такие разные дома (1 ч).  

Посуда. Проект «Чайный сервиз» (2 ч).  

Свет в доме (1 ч).  

Мебель (1 ч).  

Одежда, ткань, нитки (1 ч). 

 Учимся шить (3 ч). 

Передвижение по земле (1 ч). 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч).  

Питьевая вода (1 ч).  

Передвижение по воде. Проект «Речной флот» (1 ч). 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч). 

 Полёты птиц (1 ч).  

Полёты человека (1 ч). 

Человек и информация (3 ч) 

Способы общения (1 ч).  

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч). 

 Компьютер (1 ч). 

 

Тематическое планирование 

 

№

 

п

/

п 

Тема урока Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

 Давайте познакомимся 3ч. 

1 Урок-путешествие. Как работать с учебником. 

Я и мои друзья. 

1 ч 

2 Урок-игра. Материалы и инструменты. 1ч. 



Организация рабочего места. 

3 Урок-игра. Что такое технология. Профессии. 1ч. 

 Человек и земля 21 

ч. 

4 Урок-экскурсия. Природный материал. 1ч. 

5 Урок-игра. Пластилин. Изделие «Ромашковая поляна». 1 ч 

6 Урок-игра. Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 1ч. 

7 Урок-экскурсия. Растения. 1 ч 

8 Урок-проект. Проект «Осенний урожай». Изделие. «Овощи из пластили-

на». 

1ч. 

9 Урок-игра. Бумага. Правила работы с ножницами. 

Изделие «Волшебные фигуры». 

1ч. 

1
0 

Урок-игра. Бумага. 

Изделие «Закладка из бумаги». 

1ч. 

1
1 

Урок-путешествие. Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». 1ч. 

1
2 

Урок-игра. Дикие животные. Проект «Дикие животные». 1ч. 

1
3 

Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 1ч. 

1
4 

Домашние животные. Изделие: «Котенок». 1ч. 

1
5 

Такие разные дома. Урок-путешествие 

Изделие: « Домик из веток». 

1ч. 

1
6 

Посуда. Проект «Чайный сервиз» 1 ч 

1
7 

Посуда. Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « сахарница», « чайник». 

1ч. 

1
8 

Свет в доме. Изделие: « Торшер». 1ч. 

1
9 

Мебель. Изделие «Стул». 1ч. 

2
0 

Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток». 1ч. 

2
1 

Учимся шить. Пришивание пуговиц. 1ч. 

2
2 

Учимся шить. Пришивание пуговиц. 1ч. 

2
3 

Учимся шить. 1ч 

2 Передвижение по земле. Изделие: «Тачка». 1ч. 



 

  

4 

 Человек и вода 3ч. 

2
5 

Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений. 

Изделие: «Проращивание семян». 

1ч. 

2
6 

Питьевая вода. 1ч. 

2
7 

Передвижение по воде. Проект: «Речной флот». 1 ч 

 Человек и воздух 3ч. 

2
8 

Использование ветра. Изделие: «Вертушка». 1ч. 

2
9 

Полеты птиц. Изделие: «Попугай». 1ч. 

3
0 

Полеты человека. Изделия: «Самолет», «Парашют» 1ч. 

 Человек и информация 3ч. 

3
1 

Способы общения. 1ч. 

3
2 

Важные телефонные номера. Правила движения. 1ч. 

3
3 

Компьютер. 1ч. 



Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на начальный уровень образования  

 

1 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительному искусству» на начальный уровень 

образования разработана на основе:  

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету:   

1. Программа разработана на основе примерных программ по изобразительному искусству, учеб-

ника (УМК) Изобразительное искусство, Л.А. Неменская, Москва «Просвещение» 2011. 

2. Программа разработана на основе программы начального общего образования, рабочих про-

грамм Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских по изобразительному 

искусству (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2016.  

3. Рабочих программ Б.М.  Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой, А.С. Питерских по 

изобразительному искусству (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с.  

      4. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4кл. учеб. для об-

щеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

Автор/авторский кол-

лектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Год из-

дания 

Неменская Л.А./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1 АО Изда-

тельство 

Просвещение 

2016 

 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

В 1 классе — 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели)  

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

- В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, при-

роде, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

- В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; уме-

ние применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

- В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструи-

рование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных мате-



риалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

- В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприя-

тие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; уме-

ние различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего ре-

гиона.  

- В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-

ству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отраже-

ние их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирово-

го искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным тра-

дициям своего народа и других народов. 

- В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенно-

стях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

умение обсуждать коллективные результаты. 

- В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной вы-

разительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики), моделирование новых образов путем трансформации известных (с использо-

ванием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Ученик научится: 

– различать основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объ-

еме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художе-

ственных материалов; 

– приобретёт первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

– разовьёт по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– освоит выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и 

мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

Ученик получит возможность научиться: 

– получит возможность овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также при-

обретать навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности – приобретенные первичные навыки изображения предметного мира (изображение 

растений и животных); 

– получит возможность приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии про-

изведения искусства и творчества своих товарищей; 

 

 

– получит возможность приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятель-

ности человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного ми-

ра. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



1 КЛАСС 

 

№

 

п

/

п 

Наименова-

ние разде-

ла/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1.  Ты изобража-

ешь. Знаком-

ство с Масте-

ром Изобра-

жения 

9   Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изобра-

жать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Ху-

дожники и зрители (обобщение темы) 

2.  Ты украша-

ешь. Знаком-

ство Масте-

ром Украше-

ния 

8  Мир полон украшений. Красоту надо уметь 

замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает  

сделать праздник (обобщение темы) 

3.  Ты строишь. 

Знакомство с 

мастером по-

строек 

 

8 Постройки в нашей жизни. Дома бывают раз-

ными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем 

4.  Изображение, 

Украшение и 

Постройка 

всегда помо-

гают друг 

другу 

8 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. «Празд-

ник весны». Конструирование из бумаги. Урок 

любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

 Итого:  33   

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ темы Количество 

часов 

1.  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 

2.  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с мастером постройки 8 

4. 
Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают 

друг другу 

8 

 Итого: 33 

 

  



Рабочая программа по русскому языку   

2 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. Прика-

зом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, авторской программы «Русский язык» 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, Н.А. Фе-

досова. 

Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» разработаны по 

годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамот-

ности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

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

лиза, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 



5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при состав-

лении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи соб-

ственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фоне-

тике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Содержание изучаемого курса 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136ч.). 

Наша  речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство обще-

ния. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч). 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение (10 ч). 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Раз-

личение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различ-

ных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логи-

ческое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихо-

творных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему инто-

национная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа пред-

ложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подле-

жащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

нии  главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(18 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение 

над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование 

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над еди-

нообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной произноси-

тельной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударе-

ния. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование 



свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенство-

вание навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные 

слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 

словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы (30 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначе-

ние звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представле-

ний  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Форми-

рование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в сло-

варях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение глас-

ных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обо-

значение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и 

форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 

написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании спо-

собов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в 

написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее пред-

ставление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

 

 

 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (24ч). 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, обознача-

ющие согласные звуки. Согласный звук  
,

 и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мяг-

ким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосо-

четаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописа-

ние  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости соглас-

ных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном сло-

ге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм од-

ного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (33ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к опре-

делённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существи-

тельного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в 

их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). 



Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён существительных. Число 

имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление имён суще-

ствительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и пе-

реносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. Совер-

шенствование навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении 

их  в речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени прилагатель-

ного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Един-

ственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по чис-

лам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употребле-

нии их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилага-

тельные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – 

рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых 

предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 

употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами существи-

тельными. 

Повторение изученного за год (12 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в 

слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, 

звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

 

. 

Тематическое планирование 

  

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 10 

4 Слова,слова,слова… 18 



5 Звуки и буквы 30 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 24 

7 Части речи 33 

8 Повторение 12 

 
Итого: 

136 ча-

сов 

 

  



Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

на начальный уровень образования 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 2 класса на 2021-2022 

учебный год разработана на основе 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы начального общего образования (Авторы: О. М. Александро-

ва, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Рома-

нова, Рябинина Л. А., Соколова О. В.) 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ пгт. Смирных ; 

- с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную об-

ласть «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

- авторской учебной программы «Русский родной язык: для 2  класса» Авторы: О. М. Александро-

ва, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Рома-

нова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. Москва «Просвещение». Год выпуска: 2019 

- УМК: «Русский родной язык» для 2 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В.  

- учебного плана МБОУ СОШ пгт. Смирных на 2021\2022  учебный год. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета « Русский родной язык» во 2 клас-

се — 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

I. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования по русскому родному языку   

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

2) воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

3) понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

4) первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфогра-

фических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме учебной программы); 

5) начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших моно-

логических высказываний; 

6) овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графи-

ка, лексика, морфемика и синтаксис (в объёме учебной программы); 

7) применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе вы-

полнения письменных работ (в объёме учебной программы); 

8) первоначальные умения проверять написанное; 

9) овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

10) формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово,  предложение (в объёме учебной програм-

мы). 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с осо-

бенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений 

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 



детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 

речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали-

тет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использова-

ния языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение от-

дельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русско-

го литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 



использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антони-

мов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произноше-

ния слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учеб-

ных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и худо-

жественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народ-

ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные фак-

ты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами ра-

боты с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме-

нением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, ком-

ментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по горо-

дам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в пись-

менной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации 

 

II. Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 



Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

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

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

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

сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явления-

ми традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и пого-

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дро-

вами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть сло-

ва с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, ме-

стоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

 

 

 

  



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

на начальный уровень образования  
 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на начальный уровень обра-

зования разработана на основе: 

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету: Литературное чтение.  

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. — М.: Просвещение, 

2014. — 128 с.  

 

           Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК): 

 

Автор/ автор-

ский коллек-

тив 

Наимено-

вание учеб-

ника 

К

л

а

с

с 

Издательство 

учебника 

Год 

изда

да-

ния 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Вино-

градская Л.А.  

Литератур-

ное чтение  

(в 2 частях) 

2 АО «Издатель-

ство «Просвеще-

ние» 

201

8 

 

На изучение учебного предмета, курса во 2 классе отводится всего 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
II.  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского об-

щества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступ-

ки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступ-

ки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, эн-

циклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно-

го построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Ученик научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удо-

влетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нуж-

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их после-

довательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, оза-

главливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступка-

ми героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительно-

сти: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, со-

бытию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основыва-

ясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём ин-

формацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его мно-

гозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный сло-



варный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например со-

относить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произ-

ведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повество-

вание, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

• ·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суж-

дение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

 Р. Сеф.,Самое великое чудо на свете. 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, по-

словицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобо-

вое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (7ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токма-

кова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торже-

ствуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (11 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 



Люблю природу русскую. Зима ( 11ч) 

И.Бунин. «Зимним холодом...», К.Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я.Аким. «Утром кот...», 

Ф.Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (20 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носо-

вым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (12 ч) 

В.Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высо-

ты...», В.Лунин. «Я и Вовка», Н.Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю.Ермолаев. «Два пирожных», 

В.Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (12 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка»; 

А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В 

бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез (19 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успен-

ский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Бере-

стов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 

5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Повторение (6 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Вводный урок 

по курсу лите-

ратурное чтение 

2 Знакомство с учебником по литератур-

ному чтению. Система условных обо-

значений.  

Содержание учебника. Словарь 

2 Самое великое 

чудо на свете 

 

 

4 

 

Проект «О чем может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Срав-

нение книг 

3 Устное народ-

ное творчество 

 

20 Малые и большие жанры устного 

народного творчества. Пословицы и по-

говорки. Пословицы русского народа. 

В.Даль – собиратель пословиц русского 

народа. Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Потешки и прибаутки – малые 

жанры устного народного творчества. 

Считалки, небылицы, загадки. Сказки. 

4 Люблю природу 

русскую 

(Осень) 

8 Картины осеней природы. Осенние за-

гадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 

К. Бальмонта, А. Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого и др. 

5 Русские писате-

ли 

14 А.С.Пушкин – великий русский писа-

тель. Лирические стихотворения. Кар-



тины природы. Средства художествен-

ной выразительности. Эпитет. Сравне-

ние. Олицетворение. И.А.Крылов. Л.Н. 

Толстой. 

6 О братьях 

наших меньших 

16 Веселые стихи о животных. А.Шибаев, 

Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-

популярные тексты Н.Сладкова. Расска-

зы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

7 Из детских 

журналов 

6 Произведения из детских журналов. 

Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский.  

Проект «Мой любимый детский жур-

нал» 

8 Люблю природу 

русскую. Зима 

12 Зимние загадки. Лирические стихотво-

рения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, 

Ф.Тютчев, С.Есенин, С.Дрожжин. Рус-

ская народная сказка. Веселые стихи о 

зиме. 

9 Писатели детям 16 К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Ра-

дость», «Федорино горе». С.Я. Маршак 

«Кот и лодыри». С.В.Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли». А.Л. Барто  Сти-

хи.  Н.Н.Носов. Юмористические рас-

сказы. 

10  Я и мои друзья  14 В. Берестов «За игрой» «Гляжу с высо-

ты», 

В. Лунин «Я и Вовка,Э. Мошковская  

«Я ушел в свою обиду» (решение част-

ных задач)Н. Булгаков «Анна,  

не грусти!» Ю. Ермолаев «Два пирож-

ных»Осеева»  Волшебное слово, хоро-

шее. .Почему. Благинина (Простокваша) 

Орлов (На печи) 

11 

 

Люблю природу 

русскую. Весна 

10 Весенние загадки. Лирические стихо-

творения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект 

«Газета – «День победы – 9 мая» 

12 И в шутку и 

всерьез 

6 Веселые стихи Б. Заходера, 

Э.Успенского, В. Берестова, И. Токма-

ковой. Веселые рассказы для детей 

Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского 

13 Литература за-

рубежных стран 

8 Американские, английские, француз-

ские, немецкие народные песенки  в пе-

реводе С.Маршака, В.Викторова, 

Л.Яхнина. Сравнение русских и зару-

бежных песенок. Ш.Перро «Кот в сапо-

гах», «Красная шапочка». 

Г.Х Андерсен «Принцесса на горо-

шине».  Эни Хогарт «Мафин и паук». 

Проект «Мой любимый писатель-

сказочник» 

 ИТОГО 136  

 

 



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п/

п 

Тема раздела/ темы К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

1.  Вводный урок по курсу литературное чтение 2 

2.  Самое великое чудо на свете  4 

3.  Устное народное творчество (12 ч) 2

0 

4.  Люблю природу русскую. Осень (7ч) 8 

5.  Русские писатели (14 ч) 1

4 

6.  О братьях наших меньших (11 ч) 1

6 

7.  Люблю природу русскую. Зима ( 11ч) 6 

8.  Писатели – детям (20 ч) 1

2 

9.  Я и мои друзья (12 ч) 1

6 

10.  Люблю природу русскую. Весна (12 ч) 1

4 

11.  И в шутку и всерьез (19 ч) 1

0 

12.  Литература зарубежных стран (14 ч) 6 

13.  Повторение (6 ч) 8 

 Итого  1

3

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» 

на начальный уровень образования  
 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» раз-

работана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования (утв; Приказом Минобрнауки РФ от 06;10;2009 г; № 373), с учётом Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Учебник: «Литературное чтение на родном языке». 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. /[Александрова О.М., Беляева Н.В., Кузнецова М.И.- М.: «Просвещение», 2021   

 

Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов; Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» разработаны по годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса; 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представле-

ний о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира;  

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке  

 

 

родном  

     2класс 

Устное народное творчество 

 на родном  языке 
1ч 

Творчество поэтов и писателей на родном  языке 13ч 



Детская публицистика на родном  языке 1ч 

Проверим и оценим свои достижения 2ч 

Итого 17ч 

Проекты 1ч 

 Промежуточная итоговая аттестация 1ч 

 

2 класс – 17 часов 

Устное народное творчество на родном языке- 1ч 

Русская народная сказка « Морозко». Характеристика героев сказки. Рассказывание сказки 

 

Творчество поэтов и писателей на родном языке-15ч 

Времена года-2ч 

К. Д. Ушинский « Четыре желания» 

М. Пришвин «Этажи леса» 

О братьях наших меньших-3ч. 

 Рассказы о животных. М. Пришвин « Ёж» 

В. Бианки « Лесные домишки» 

 Е. Чарушин « Про Томку»( « Рябчёнок»).  Герои рассказов. Нравственный смысл поступков. 

Русские писатели-3ч. 

К. Д. Ушинский «Ветер и Солнце» 

Л. Н. Толстой « Липунюшка». Герои произведений. Характеристика героев. Пересказ. 

В. И. Даль « Старик –годовик» Проект « Карусель сказок» 

Писатели – детям- 7ч. 

К. Чуковский « Краденое солнце», « Бармалей», 

С. Я. Маршак « Багаж», « Вот какой рассеянный» 

С. Михалков « Как медведь трубку нашёл», « Дядя Стёпа» Авторское отношение к изобража-

емому. 

Н. Носов « Фантазеры». Юмористические рассказы. Герои юмористического рассказа. 

Детская публицистика на родном языке - 1ч 

По страницам детских журналов. Произведения из детских журналов. 

Проверим и оценим свои достижения-2ч 

Что узнали. Чему научились. Итоговый контроль 

Презентация творческих проектов учащихся 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

( 0, 5 ч в неделю, 34 недели в учебном году, 17 ч в год) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1. Вводный урок. Великий, могучий русский язык – родной язык 

русского народа.  

Русская народная сказка « Морозко» 

1 

2. К. Д. Ушинский « Четыре желания» 1 

3. М. Пришвин « Этажи леса» 1 



4. М. Пришвин « Ёж» 1 

5. В. Бианки « Лесные домишки» 1 

6. Е. Чарушин « Про Томку» « Рябчёнок» 1 

7. К. Д. Ушинский «Ветер и Солнце» 1 

8. Л. Н. Толстой « Липунюшка» 1 

9. В. И. Даль « Старик –годовик».  

Проект « Карусель сказок» 

1 

10. К. Чуковский « Краденое солнце»,  « Бармалей» 1 

11. С. Я. Маршак « Багаж», « Вот какой рассеянный» 1 

12. С. Михалков  « Дядя Стёпа»  1 

13. С. Михалков « Как медведь трубку нашёл» 1 

14. Н. Носов « Фантазеры» 1 

15. Что узнали. Чему научились. Промежуточная итоговая атте-

стация. Проверочная работа 

1 

16. По страницам детских журналов    

17. Презентация творческих проектов учащихся  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

на начальный уровень образования  

 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» на начальный уровень образования раз-

работана на основе:  

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету:   

1. Математика: учеб. для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М.И.Моро [и др.]. – М.: Про-

свещение, 2017. 

2. Моро, М.И.  Математика.  2 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. ор-

ганизаций: в 2 ч. / М.И. Моро, С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК): 

 

Ав-

тор/авторски

й 

коллектив 

Наиме-

нование 

учебника 

К

ла

сс 

Издательство 

учебника 

Год 

из-

да-

ния 

Моро М.И., 

Бантова 

М.А., Бель-

тюкова Г.В. 

и др. 

Матема-

тика в 2 

ч. 

2к

ла

сс 

АО Издатель-

ство «Просве-

щение» 

201

9 



 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета во 2 классе – 136 часов (34 учебных 

недели). 

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися учебного предмета «Мате-

матика» 
 

Личностные: 

Изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила пове-

дения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных за-

даний в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных дости-

жений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (зна-

ния) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложен-

ных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специ-

альная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, табли-

ца, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических реко-

мендациях дан такой вариант проведения уроков). 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однознач-

ных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умно-

жения и деления; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однознач-

ных чисел и соответствующих им случаев деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, санти-

метр, килограмм; литр. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

решать простые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 

на разностное и кратное сравнение; 

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

решать уравнения вида: а ± х = b; х − а = b; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиуголь-

ник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, 

из множества прямоугольников – квадраты; 

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства) 

Ученик научится: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однознач-

ных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умно-

жения и деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, кило-

грамм; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиуголь-

ник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, 

из множества прямоугольников – квадраты; 

находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16 ч.) 



Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ни ми. Определение времени по часам с точ-

ностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вы-

читаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и 

размен). 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (48 ч.) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида: а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида: 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; 

построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление (39 ч.) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деле-

ния: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рас-

смотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.Табличное умножение и деление(21ч.) 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (11 ч.) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: 

устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

Проверка знаний (1 ч.) 



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100 (нумерация) 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 48 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 39 

5 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 21 

6 Итоговое повторение 11 

7 Проверка знаний 1 

 Итого 136 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

на начальный уровень образования  

 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» на начальный уровень образова-

ния разработана на основе:  

Примерной рабочей программы по учебному предмету: Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций / А.А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2014 — 205 с.  

   

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименова-

ние учебника 

К

ла

сс 

Издательство 

учебника 

Год 

изда-

да-

ния 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир (в 2 ча-

стях) 

2 АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2011 

  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом началь-

ного общего образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество». 

 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир во 2 классе отводится  68 ч. (2 ч. в неделю, 34 

учебных недель в каждом классе). 

 

Цели и задачи учебного предмета:  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором про-

живают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

- формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных ситуациях;  

- формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения 

в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ФГОС) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликты и видеть выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные УУД: умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную сов-

местно с учителем; 

• умение сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее на определенном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• умение выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• умение планировать свое высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы); 

• умение планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• умение фиксировать в конце урока удовлетворенность/ неудовлетворенность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 

• умение оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• умение соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• умение контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

 

Познавательные УУД:  
• умение понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

• умение находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 



• умение использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• умение понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• умение анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличитель-

ных признаков; 

• умение классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• умение сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• умение осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• умение строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• умение проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисун-

ков-символов, условных знаков, при подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• умение моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года). 

 

Коммуникативные УУД:   

• умение включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• умение формулировать ответы на вопросы; 

• умение слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

• умение договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• умение высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соот-

ветствии с возрастными нормами); 

• умение поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• умение признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• умение употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• умение понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять ро-

ли при выполнении заданий; 

• умение строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

• умение готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• умение составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Ученик научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и 

культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их основные существенные признаки; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные чело-

веком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простей-

шую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное обору-

дование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые 

страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявле-

ния свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; основные 

виды естественных водоёмов; части реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблю-

дать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и элек-

троэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и прави-

ла, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Где мы жи-

вем 

4 Родная страна. Флаг, герб, гимн России. Семья 

народов России. Что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Город и село. Наш дом. 

Природа и рукотворный мир. Что нас окружает. 

Солнце, воздух, вода, растения, животные — все 

это окружающая нас природа. Разнообразные ве-

щи, машины, дома — это то, что сделано и постро-

ено руками людей. Наше отношение к миру. 

Проект. «Родной город (село)». 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Где мы живем» 

2 Природа  20 Неживая и живая природа, связь между ними. 

Солнце — источник тепла и света для всего живо-

го. Явления природы. Температура и термометр. 



Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кас-

сиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиа-

кальных созвездиях. 

Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и ми-

нералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. Воздух и вода, их зна-

чение для растений, животных, человека. Загряз-

нение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от 

загрязнения. Какие бывают растения: деревья, ку-

старники, травы; их существенные признаки. Ди-

корастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними. Какие бывают животные, 

насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные 

живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. В гости к осени. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и живот-

ными: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян 

растений (по усмотрению учителя). Будь природе 

другом! Отрицательное влияние людей на растения 

и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неуме-

ренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в при-

роде. Красная книга России: знакомство с отдель-

ными растениями и животными и мерами их охра-

ны. 

Экскурсия. В гости к осени. Осенние изменения в 

природе. Практические работы: Знакомство с 

устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горны-

ми породами и минералами. Приемы ухода за ком-

натными растениями. 

Проект. «Красная книга, или возьмем под защиту» 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Природа» 

3 Жизнь города 

и села 

10 Город (село), где мы живем: основные особенно-

сти, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чи-

стоты и порядка на лестничной площадке, в подъ-

езде, во дворе. Домашний адрес. Что такое эконо-

мика. Промышленность, сельское хозяйство, стро-

ительство, транспорт, торговля — составные части 

экономики; их взаимосвязь. Деньги. Из чего что 

сделано. Первоначальные представления об от-

дельных производственных процессах, например, 

от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. {по 

усмотрению учителя). Промышленные предприя-

тия своего города {по усмотрению учителя). Как 

построить дом. Строительство в городе (селе). Ка-

кой бывает транспорт', наземный, водный, воздуш-

ный, подземный; пассажирский, грузовой, специ-



альный. Пассажирский транспорт города. Магази-

ны города, села {по усмотрению учителя). Культу-

ра и образование в нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и т. д. {по выбору учителя). Все про-

фессии важны. Профессии людей, занятых на про-

изводстве. Труд писателя, ученого, артиста, учите-

ля, других деятелей культуры и образования {по 

усмотрению учителя). В гости к зиме. Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. Экологиче-

ские связи в зимнем лесу. 

Экскурсия. В гости к зиме. Зимние изменения в 

природе. 

Проект. «Профессии». 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Жизнь города и села» 

4 Здоровье и 

безопасность 

9 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. 

Здоровье человека — его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупрежде-

ние и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности вра-

чей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. {по 

усмотрению учителя). Берегись автомобиля! Пра-

вила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Правила и безопасность дорожного движения (в 

том числе для пешеходов и пассажиров транспорт-

ных средств). Домашние опасности. Меры без-

опасности в домашних условиях (при обращении с 

бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 

Пожар! Противопожарная безопасность. На воде и 

в лесу. Правила безопасного поведения на воде. 

Правило экологической безопасности: не купаться 

в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедоб-

ные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Опасные 

незнакомцы. Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми: незнакомый человек предла-

гает пойти с ним покататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие взрослых ит. д. 

Практические работы. Составление своего режима 

дня. Отработка действий при сигнале «Внимание 

всем!» Отработка правил перехода улицы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Здоровье и безопасность» 

5 Обобщение  7 Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Вни-

мательные и заботливые отношения между члена-

ми семьи. Имена и отчества родителей. В школе. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, 

игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и дево-

чек. Правила вежливости (дома, в школе, на ули-

це). Этикет телефонного разговора. Ты и твои дру-

зья. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести 

себя за столом. Мы — зрители и пассажиры. Куль-

тура поведения в общественных местах (кинотеат-

ре, транспорте и т.д.). 

Практическая работа. Отработка основных правил 

этикета. 



Проект. «Родословная». 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Общение» 

6 Путешествия  18 Посмотри вокруг. Горизонт. Линия горизонта. Ос-

новные стороны горизонта, их определение по 

компасу. Формы земной поверхности', равнины и 

горы, холмы, овраги. Водные богатства. Разнооб-

разие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки 

(исток, устье, русло); притоки. В гости к весне. Се-

зонные изменения в природе: весенние и летние 

явления. Бережное отношение к природе весной и 

летом. Россия на карте. Изображение нашей стра-

ны на карте. Как читать карту. Путешествие по 

Москве. Москва — столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны {по 

усмотрению учителя). Путешествие по планете. 

Карта мира. Путешествие по материкам. Материки 

и океаны. Страны мира. Впереди лето. 

Экскурсия. В гости к весне. Весенние изменения в 

природе. 

Практические работы'. Определение сторон гори-

зонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

Проекты. «Города России», «Страны мира». 

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Путешествия» 

 Итого  68  

 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Тема раздела/ темы Кол-во 

часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Обобщение  7 

6 Путешествие 18 

 Итого: 68 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  



Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

на начальный уровень образования  

 

2 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на начальный уровень общего образова-

ния разработана на основе ФГОС НОО, Примерной общеобразовательной программы по учебно-

му предмету «Технология»:   

Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуе-

ва. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014 — 157 с.  

 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Год из-

дания 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 2 АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2018 

  

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология»  

во 2 классе отводится 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 
2 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, при-

ёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 



4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио , видео   и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной об-

работки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художествен-

но-конструкторских задач. 

 

Ученик научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юно-

го технолога» и корректировать их. 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с матери-

алами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объ-

ектами и явлениями под руководством учителя; 



 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в 

паре и над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнером в 

соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 

примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гон-

чар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пла-

стичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скор-

лупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в за-

висимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому матери-

алу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффек-

тивного использования различных материалов. 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства (поверхность, 

использование); 

 особенности использования различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон расти-

тельного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из шер-

сти животных; искусственные получают, используя химические вещества); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального про-

исхождения; 

Природные материалы: 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная 

и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы: 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 

материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнедеятельно-

сти человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки матери-

алов в зависимости от их свойств; 



 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца. 

Бумага и картон: 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбини-

рованный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, кальки-

рованную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку симметричных деталей. 

Ткани и нитки: 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаб-

лона на ткани. 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

«изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы: 

 осваивают технологию выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной бу-

маги. 

Пластичные материалы: 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, конструиро-

вания из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями: 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результа-

ты; 

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и приспособ-

ления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии: 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, 

ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накид-

ным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной 

бумагой; 



 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрывани-

ем пальцами, ножом по фальцлинейке; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому и/или текстовому плану; 

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие зако-

номерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Ученик получит возможность научиться: 
 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и 

опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-

символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным крите-

риям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, Городец-

кой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, 

способом создания. 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту 

и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 



 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к техни-

ке; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 

качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1.  Здравствуй, 

друг!  

1  

2.  Земледелие. 

Посуда. Хлеб – 

всему голова  

5 Изделие «Корзина с цветами» 

Изделие «Семейка грибов на поляне» 

Изделие «Игрушка из теста» 

3.  Народные 

промыслы   

6 Изделие «Золотая хохлома»  

Изделие «Городецкая роспись»  

Изделие «Дымковская игрушка» 

Изделие «Матрешка» 

Изделие «Матрешка»  

Изделие: пейзаж «Деревня» 

4.  Домашние жи-

вотные и пти-

цы. Проект 

«Деревенский 

двор». Новый 

год   

4 Изделие «Лошадка» 

Изделие «Курочка и крупы», «Цыпленок», 

«Петушок» (по выбору) 

Проект «Деревенский двор» 

Новый год. Изделие «Новогодняя маска», 

«Елочные игрушки из яиц» 

5.  Строительство. 

Внутреннее 

убранство до-

ма   

5 Изделие «Изба», «Крепость» (по выбору) 

Изделие «Домовой»  

Изделие «Русская печь» 

Изделие «Коврик» 

Изделие «Стол и скамья» 

6.  Народный ко-

стюм   

4 Изделие «Русская красавица» 

Изделие «Костюмы для Ани и Вани» 

Изделие «Кошелек» 

Изделие «Тамбурные стежки», «Салфет-

ка» 

7.  Человек и вода   3 Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» 

Изделие «Русалка» 

8.  Человек и воз-

дух   

3 Изделие «Птица счастья» 

Изделие «Ветряная мельница» 

Изделие «Флюгер» 

9.  Человек и ин-

формация   

3 Изделие «Книжка-ширма». 

Штампы и печати. 

 Итого: 34  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№

 

п

/

п 

Тема раздела/ темы Кол

-во 

ча-

сов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 11 

4 Рукодельная мастерская 6 

 Итого: 34 

 

 

 

 

  



 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на начальный уровень образования 

 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительному искусству» на начальный уровень 

образования разработана на основе:  

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету:   

1. Программа разработана на основе примерных программ по изобразительному искусству, учеб-

ника (УМК) Изобразительное искусство, Л.А. Неменская, Москва «Просвещение» 2011. 

2. Программа разработана на основе программы начального общего образования, рабочих про-

грамм Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских по изобразительному 

искусству (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2016.  

3. Рабочих программ Б.М.  Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой, А.С. Питерских по 

изобразительному искусству (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с.  

      4. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4кл. учеб. для об-

щеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

 
Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Год из-

дания 

Коротеева Е.И./ 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 АО Изда-

тельство 

Просвещение 

2017 

 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» dо 2 

классе — 34 ч.  (1ч.в неделю,34 учебные недели) 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 - чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательно-

сти и фантазии; 

- сформированость эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятель-

ной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 



- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анали-

зировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллек-

тивной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и ори-

гинальных творческих результатов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художе-

ственно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего ре-

гиона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художествен-

ные материалы и художественные техники;   

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, ос-

нов графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных ре-

гионов нашей страны;  

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности чело-

века в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (зна-

комые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших историче-

ский облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для совре-

менного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 



       Ученик   научится:  

-  делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к тому, 

что изображается; 

- иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

- иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображени-

ем, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

- иметь навыки построения композиции на всем листе; 

- уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

- навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

- развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

- совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, 

- свободно заполнять лист цветовым пятном; 

- смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета в 

зависимости от поставленной творческой задачи; 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Введение. 

Чем и как ра-

ботают худож-

ники? 

9 Введение. 

Белая и черная краски «Радуга на грозо-

вом небе» Пастель и цветные мелки, аква-

рель, их выразительные возможности " 

Осенний лес" 

Выразительные возможности аппликации 

"Осенний листопад-коврик" 

«Графика зимнего леса» 

«Звери в лесу».  

«Игровая площадка» для вылепленных 

зверей.  

Изображение ночного праздничного горо-

да 

2 Реальность и 

фантазия 

7  «Наши друзья: птицы». 

«Сказочная птица».  

«Обитатели подводного мира». 

«Кружевные узоры». 

«Узоры и паутины». 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) 

3 О чем говорит 

искусство 

9 Изображение природы в разных состоя-

ниях. 

Выражение характера изображаемых жи-

вотных. 

Изображение ха-рактера человека: жен-

ский образ. Женский образ русских ска-

зок.  

Изображение ха-рактера человека: муж-

ской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Образ человека в скульптуре. 

Образ человека в скульптуре. 



О чем говорят украшения. Украшение 

двух противополож-ных по намере-ниям 

сказочных флотов 

О чем говорят украшения 

О чем говорят украшения 

В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства 

4 Как говорит 

искусство 

9 Цвет как средство выражения: «теплые» и 

«холодные» цвета. 

Тихие и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм ли-

ний цвета. 

Линия как средство выражения: характер 

линий. 

Ритм пятен как средство выражения 

Пропорции выражает характер 

Ритм линий пятен и света. Пропорции 

средства выразительности 

 Итого: 34  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ темы Количество 

часов 

1.  «Чем и как работают художники» 9 

2.  «Реальность и фантазия» 7 

3.  «О чем говорит искусство» 9 

4.  Как говорит искусство 9 

 Итого: 34 

 

  



Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

на начальный уровень образования  

 

2 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на начальный уровень образования разрабо-

тана на основе:  

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету:   

1. Критская, Е.Д. Музыка: учебник для общеобразовательных учреждений: /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

2.  Критская, Е.Д. Музыка: рабочая тетрадь: пособие для учащихся      общеобразовательных 

учреждений: /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты]: пособие для учителя / сост. Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. [Электронный ресурс] / сост.  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). 

5. Сергеева, Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

Порядко-

вый но-

мер 

учебника 

в 

Феде-

ральном 

перечне 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наиме-

но-

вание 

учебни-

ка 

К

л

а

с

с 

Издатель-

ство учеб-

ника 

Г

о

д 

и

з

д

а

н

и

я 

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 АО «Изда-

тельство 

«Просвеще-

ние» 

2

0

1

3 

 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Музыка»:  

Во 2 классе отводится   34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебных недели ). 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

–  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка  

–  умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

–  формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

–  овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприя-

тия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-

витии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольк-

лора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных зна-

ний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, му-

зыкально-пластическом движении и импровизации); 



 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№

 

п

/

п 

Наиме-

нование 

разде-

ла/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Россия – 

Родина 

моя 

3  Музыкальные образы родного края. Песенность 

как отличительная черта русской музыки. Пес-

ня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-

реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». 

А. Александров, слова С. Михалкова; «Здрав-

ствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова 

К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой 

2 День, 

полный 

событий  

6  Мир ребенка в музыкальных интонациях, обра-

зах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — 

фортепиано. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начи-

наем перепляс». С. Соснин, слова 

П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». 

А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-

жу», латышская народная песня; «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

3  О Рос-

сии петь 

– что 

стре-

миться в 

храм 

7  Колокольные звоны России. Святые земли Рус-

ской. Праздники православной церкви. Рожде-

ство Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колоколь-

ный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», 

фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; 

Народные песнопения о Сергии Радонежском; 

«Утренняя молитва», «В церкви». 

П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, сло-

ва К. Ушинского; Народные славянские песно-

пения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо»; «Рождественская песенка». Слова и му-

зыка П. Синявского 



4  Гори, 

гори яс-

но, что-

бы не по-

гасло! 

5  Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мело-

дий на тексты народных песенок, закличек, по-

тешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: 

«Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». 

А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходи-

ли красны девицы», «Бояре, а мы к вам при-

шли»; «Ходит месяц над лугами». 

С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Мас-

леничные песенки; Песенки-заклички, игры, хо-

роводы 

5  В музы-

кальном 

театре 

4  Опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника 

в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский му-

зыкальный театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро коз-

лят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 

М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». 

П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагмен-

ты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из теле-

фильма «Новогодние приключения Маши и Ви-

ти». Ген. Гладков, слова В. Лугового 

6 В кон-

цертном 

зале 

3  Музыкальные портреты и образы в симфониче-

ской и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инстру-

ментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал: симфоническая сказка 

«Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с вы-

ставки», пьесы из Фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-

й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Сва-

дьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о кар-

тинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина 

7  Чтоб 

музыкан-

том 

быть, так 

надобно 

уменье 

6  Композитор - исполнитель - слушатель. Музы-

кальная речь и музыкальный язык. Выразитель-

ность и изобразительность музыки. Жанры му-

зыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» 

из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 

«Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый 

дом», русский текст Д. Тонского; токката 

(ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты 

№ 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова 

Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбель-

ная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст 



С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». 

М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаво-

ронка». П. Чайковский; Концерт для фортепиа-

но с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). 

П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из 

Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавале-

рийская», «Клоуны», «Карусель». 

Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова 

В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». 

А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой 

хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной 

и А. Хайта 

 Итого:  34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Тема раздела/ темы Ко

л-

во 

ча

со

в 

1 Россия – Родина моя 3  

2 День, полный событий  6  

3  О России петь – что стремиться в храм 7  

4  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5  

5  В музыкальном театре 4  

6 В концертном зале 3  

7  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6  

 Итого: 34 

 

 

  

 

  



Рабочая  программа по русскому языку 

 3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы «Русский язык» В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, Н.А. Федосова. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» разработаны по годам обу-

чения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно- познавательного мотивов изу-

чения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и чи-

тательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собствен-

ных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ори-

ентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, со-

весть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопере-

живание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;осознание ответственности за 

свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 



 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие 

другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процес-

се выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной за-

дачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источни-

ках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необ-

ходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспе-

ха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с ис-

пользованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 



 выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для реше-

ния учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способа-

ми; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существен-

ных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуа-

цию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; по-

нимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходи-

мую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргу-

ментировать его; 



 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной комму-

никативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении националь-

ной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя об-

щей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи,   контроля за ней; 

 -овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонети-

ки, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опозна-

вать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, 

 предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографиче-

скими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе 

выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение    данного     раздела     распределяется     по     всем     разделам     курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 



 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адек-

ватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владею-

щими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на постав-

ленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильно-

сти, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для пе-

редачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую 

для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте по-

вествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять соб-

ственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложени;; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять ос-

новные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование кал-

лиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной обучающимся пословицы 

или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, по-

вествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точ-

ности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 



орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный -согласный, гласный ударный - безударный, со-

гласный твёрдый - мягкий, парный -непарный, согласный глухой 

- звонкий, парный - непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур-

ного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочни-

ками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробе-

лом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике ал-

горитму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, роди-

телям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или тол-

ковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложени-

ях и текстах омонимов; 



 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт разли-

чения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение 

в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова - одно из условий умелого его использования в устной 

и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, од-

нокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить со-

единительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 



 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, со-

ответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имениприлагательного от формы 

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грам-

матические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое пред-

ставление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; опреде-

лять грамматические признаки глагола - форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные   местоимения   (в   начальной   форме),   определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные ме-

стоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядко-

вые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и уст-

ной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме про-

граммы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 



 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побу-

дительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложе-

ния; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее 

и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложе-

ния словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (пере-

чень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 



 б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; д) применять 

разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 -е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

II. Содержание учебного предмета 

«Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблю-

дение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

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



Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, ре-

продукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных зву-

ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности   чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

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

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием 

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

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношени-

ем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных гра-

фических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова. 

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 



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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со-

гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — не-

парный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и ло-

гическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йоти-

рованными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, крас-

ной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение     понятием     «родственные     (однокоренные)     слова».     Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), осно-

вы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и при-

ставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по со-

ставу. 



Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя суще-

ствительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых 

и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падеж-

ных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существитель-

ных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прила-

гательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологи-

ческий разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употреб-

ление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количе-

ственных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоя-

щее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразо-

вание глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образова-

ние падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространён-

ные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 

членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 



Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

мые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде-ход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

тельные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 



 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение). 

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

тельность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложе-

ний и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан-

тонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определе-

ний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-расcуждение. 

III.Тематическое планирование учебного предмета 

Русский язык 

№ Тема Количество часов 

1. Язык и peчь. 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3. Слово в языке и речи. 21 

4. Состав слова. 12 

5. Правописание частей слова 27 

6. Имя существительное 24 

7. Имя прилагательное 12 

8. Местоимение 5 

9. Глагол 12 

10. Повторение. 7 
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Родной (русский) язык 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецо-

вой М.И, Петленко Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. «Русский родной язык». 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа предусматривает достижение определенных личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. Планируемые результаты изучения курса «Родной (русский) язык» разра-

ботаны по годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного 

курса. 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования

 следующих 

личностных УУД: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как  своему, так и 

других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Учащиеся научатся: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 



оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: от-

личать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников

 информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроках; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста). 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) 

учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, ис-

полнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся будут знать: 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, 

синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

 структуру текста рассуждения. Обу-

чающиеся будут уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по ука-

занной тематике; 



 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и погово-

рок, связанных с изученными темами; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 определять тему текста и основную мысль; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки. 

II.Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родному русскому язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на со-

держание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и лите-

ратурное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоя-

щей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимуще-

ственно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориенти-

роваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистиче-

ское мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечива-

ющее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и 

мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 



употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нор-

мативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой ре-

чи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изучен-

ного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов рече-

вой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 

данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлага-

емые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

3 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

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

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музы-

кальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхожде-

нии слов). 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч.) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про-

изношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжон-

ка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 



Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практиче-

ском уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предло-

гов, образования предложно- падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч.) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, свя-

занных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Повторение (1ч.) 

 

 

III. Тематическое планирование 

3 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

7 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Повторение 1 

 Итого 17 

 

№ Тема Количество часов 

1. Язык и peчь. 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3. Слово в языке и речи. 21 



4. Состав слова. 12 

5. Правописание частей слова 27 

6. Имя существительное 24 

7. Имя прилагательное 12 

8. Местоимение 5 

9. Глагол 12 

10

. 

Повторение. 7 
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Литературное чтение 

 3 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Байкина «Литера-

турное чтение». 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» разработаны по 

годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтвер-

ждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхи-

щение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произве-

дений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Роди-

ны, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слу-

шателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

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

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения соб-

ственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художни-

ков, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты Регулятивные 



УУД 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, пред-

лагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать сов-

местно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок 

баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость 

/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вы-

разительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, аль-

тернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана рабо-

ты; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; 



- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы-

бранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал , значков «+» и «−», «?», накопительной системы бал-

лов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

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

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 

их устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, ли-

тературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творче-

ских работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произве-

дения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать зна-

чение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, неболь-

ших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении про-

ектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 



произведения; 

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

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произве-

дения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксиро-

вать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника ), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

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

их в своих творческих работах; 

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

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино-

фильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных за-

даний; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мо-

тивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведе-

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



 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предла-

гать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании собы-

тий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработан-

ным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных ге-

роев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшей-

ся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 



- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...» , «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоцио-

нальную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диа-

лога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов ге-

роев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказыва-

ниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы , в том числе и проблемного характера, по прочитанно-

му произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), рас-

пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготов-

ке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги , раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал 

, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; пред-

ставлять информацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 



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

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план вы-

ступления. 

Предметные УУД 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразитель-но, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предло-

жениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечат-

лениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные поня-

тия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по об-

разцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведе-

ния поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на состав-

ленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, го-

родской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, 

её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 



- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Тол-

стого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы , 

особенности жанра ( сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читает-

ся с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в пред-

ложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведе-

ния; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысле-

ния; 

- осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстети-

ческие ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспри-

нимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, по-

нимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рас-

суждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни чело-

века по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 



- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценно-

сти, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли из-

вестных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыс-

ливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские наци-

ональные праздники », «Русские традиции и обряды », 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в чи-

тательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. Лите-

ратуроведческая пропедевтика Обучающиеся 

научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказатель-

ства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности. 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение Виды 

речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели рече-



вого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского  

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмыслен-ному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с ин-

тонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Вос-

питание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нрав-

ственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятель-

ное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представле-

ние о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справоч-

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. 



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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой спра-

вочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содер-

жанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание моти-

вов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. 

Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение тек-ста с использованием выразительных средств языка (сино-

нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учите-

ля) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по ил-

люстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Ана-

лиз (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмен-

та, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений 

из тек-ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 



Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебны-

ми заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслуши-

вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно- по-

знавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого эти-

кета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литера-

турных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 



народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, прозой Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и дру-

гих классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произве-

дениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Гре-

ции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенно-

стях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями по-

строения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпре-

тация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ро-

лям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

 способами работы с  деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами

 сочинения, создание  собственного текста  на  основе  художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-



дению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различ-

ные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литератур-

ные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

№ Тема 
Количеств

о 

часов 

1.  Введение. Знакомство с учебником 1 

2. Самое великое чудо на свете. 5 

3. Устное народное творчество. 14 

4. Поэтическая тетрадь 1. 10 

5. Великие русские писатели. 23 

6. Поэтическая тетрадь 2. 7 

7. Литературные сказки. 8 

8. Были-небылицы. 11 

9. Поэтическая тетрадь 3. 7 

10. Люби живое. 15 

11. Поэтическая тетрадь 4         

8 

12

. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 12 

13

. 

По страницам детских журналов        

8 

14

. 

Зарубежная литература. 7 

 Итого 136 

 

  



 

Рабочая программа по литературному  чтению на родном языке (русском) 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утв; Приказом Минобрнауки РФ от 06;10;2009 г; № 373), с 

учётом Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов; Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» разработаны по годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса; 

 

Личностные результаты: 

 понимание родной литературы (русской) как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родной литературы в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в про-

цессе получения школьного образования; 

 осознание     эстетической     ценности     родной литературы(русской); уважи-

тельное отношение к ней, стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью\ 

Метапредметные результаты: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 



массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электрон-

ных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Говорение: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной форме; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др;); адекватно выражать 

 свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанно-

му, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др;; сочетание разных видов диалога); 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её со-

держания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации. 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуаль-

ных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 



 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чте-

ния и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавли-

вать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 осознание эстетической функции родной (русской) литературы, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной лите-

ратуры; 

 учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной (русской) литературы, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изу-

ченных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи; 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу 

 

II. Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов); 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речево-

го высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух; Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст; Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понима-

ние смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художествен-

ных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры. деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-

димых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титуль-

ный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 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 (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 



ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода. деление текста на части, опреде-

ление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-

ведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков ге-

роев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произ-

ведения. адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. выслушивать, не перебивая, со-

беседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшо-

го объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художе-

ственного произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-



сказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-

нение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литера-

туры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература. детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое осво-

ение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли. отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог ге-

роя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вы-



разительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий). изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

3 класс 

( 0, 5 ч в неделю, 34 недели в учебном году, 17 ч в год) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1

. 

Я и мои книги 2 

2

. 

Я взрослею 2,5 

3

. 

Я и моя семья 1,5 

4

. 

Я фантазирую и мечтаю 2 

5

. 

Родная страна во все времена сынами сильна 2 

6

. 

От праздника к празднику 3 

7

. 

О родной природе 4 

 Итого  17 

 

 

  



Рабочая программа по математике 

3 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. Приказом Мино-

брнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. Планируемые результаты изучения курса «Математика» разработаны по годам обучения, в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

– навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

– основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, инте-

рес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творче-

ских подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

– положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

– понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

– понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

– восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учи-

тельских оценок успешности учебной деятельности; 

– умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), по-

нимая личную ответственность за результат; 

– правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

– начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

– уважение   и   принятие   семейных ценностей, понимание необходимости бережного отно-

шения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 

– представление о роли денег в семье и обществе; 

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 



– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания окружаю-

щего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школь-

ных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной дея-

тельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространствен-

ных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего ми-

ра и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов ре-

шения познавательных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

– находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письмен-

ной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

– проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоя-

тельно; 

– выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с по-

ставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной де-

ятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-

гих участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и про-

цессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 



модели, отражающие различные отношения между объектами; 

– проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

– устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

– выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным ос-

нованиям; 

– делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

– проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной об-

ласти применения; 

– понимать базовые межпредметные  понятия (число, величина, геометрическая фи-

гура); 

– фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

– полнее использовать свои творческие возможности; 

– смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

– самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учеб-

нике, в справочнике и в других источниках; 

– осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- символические 

средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поиско-

во-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

– понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

– принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

– принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной ма-

тематической игры, высказывать свою позицию; 

– знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятель-

ности; 

– контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 



качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

при работе в паре, 

• в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятель-

ности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-

гих участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

– сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать задан-

ные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

– устанавливать закономерность-правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

– увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам; 

– читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр) и соотношения между ними: 1 дм 
2
 = = 100 см 

2
, 1 м 

2
 = 100 дм 

2
; переводить одни 

единицы площади в другие; 

– переводить рубли в копейки и обратно; 

– читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные еди-

ницы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг 

– = 1000 г; 

– переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объ-

екты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объ-

яснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, мас-



са, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия Обучающийся 

научится: 

– выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, вы-

полнять деление вида a : a, 0 : a; 

– выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с остат-

ком); 

– выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однознач-

ное число в пределах 1000; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами Обучающийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи различных видах: в таблице, на схематиче-

ском рисунке, на схематическом чертеже; 

– составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при за-

писи решения задачи; 

– преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

– составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

– решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход мате-

риала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рас-

сматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. 



Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

– обозначать геометрические фигуры буквами; 

– различать круг и окружность; 

– чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масшта-

бе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

– анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для по-

строения вывода; 

– устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

– самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными ве-

личинами; 

– выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы; 

– понимать смысл денег, знать их функции; 

– знать историю появления денег, их необходимость; 

– знать цены основных повседневных товаров (школьных обедов, продуктов питания, 

одежды, обуви). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все 

и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах дей-



ствиях, геометрических фигурах. 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения стоимости. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических дей-

ствий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильно-

сти вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка ре-

зультата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с 

двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значе-

ниях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между це-

лым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые 



задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при из-

готовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, крат-

кой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная, много-угольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пяти-

угольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольни-

ков по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, 

пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и прибли-

жённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполне-

ние таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последователь-

ности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданно-

му правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 



Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (вер-

но/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

 

№ Тема Количество часов 

1. Повторение. 9 

2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 50 

 Доли. 10 

3. Числа о т 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 19 

 Числа о т 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. Деление 

с остатком. 

9 

4. Числа о т 1 до 1000. Нумерация. 13 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 13 

7. Итоговое повторение. 3 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Рабочая программа по окружающему миру 

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. Прика-

зом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» разработаны по годам обучения, в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

3 класс Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знаком-

ства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, том числе стран за-

рубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рас-

смотрение взаимосвязей окружающем мире, в том числе в природе, между природой и челове-

ком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знаком-

ства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом 

устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедея-

тельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного 

смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, том числе по отношению к своему здо-

ровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 

мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстника-ми в разных социальных ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил эколо-



гической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и вне-

урочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и ду-

ховным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятель-

но и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы 

на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и кри-

терии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информа-
ции; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной 
и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для реше-
ния учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию 
в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением от-
личительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 



 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, 
схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с воз-
растными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-
ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, кру-
говорот веществ). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем
 и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в обще-
нии; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; употреблять вежливые слова в случае неправоты «Изви-
ни, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возраст-

ных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседей России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отноше-

ния к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внут-

реннего мира человека; 



 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, исполь-

зуя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изу-

ченным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания при-

родных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей; 

 пользовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов 

на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать,   что   такое   экологическая   безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам; 

II. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» Человек и приро-

да 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его течении. 

Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 



Природа -это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, со-

зданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распро-

странения звуков. Радуга - украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения 

радуги/ 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, 

между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна - спутник Земли. 

Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важ-

нейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека Вода. Свой-

ства воды. Состояния воды, её распространение природе, значение для живых организмов и хо-

зяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. 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. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 



Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмы-

кающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, насеко-

моядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насе-

комых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные род-

ного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи нём: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности чело-

века на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества -долг 

всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2-3 примера). Меж-

дународные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 



групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья -самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных -долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Состав-

ление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной 

памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, 

способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и до-

ставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Спо-

собы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домаш-

няя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, школьный коллек-

тив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Экономика, её составные части 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. 

Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построе-

ние безопасной экономики - одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни человека и обще-

ства. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том 

числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнооб-

разие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Ро-

дина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция -Основной закон Российской Федера-

ции. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 



Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественно-

му празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): назва-

ние, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История - наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- нравственных и культурных тради-

ций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Знаком-

ство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, 

история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники исто-

рии и культуры - свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества - 

долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за

 сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 



Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. 

Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на велоси-

педе. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и 

электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного те-

лефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Как устроен мир. 7 

2. Эта удивительная природа. 19 

3. Мы и наше здоровье. 10 

4. Наша безопасность. 8 

5. Чему учит экономика. 12 

6. Путешествие по городам и странам. 12 

 Итого 68 

 

 

 

  



Рабочая программа по изобразительному искусству 

 3 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы начального общего    образования,    с     учётом     

авторской программы «Изобразительное искусство» авторов Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А. 

Горяевой, О.А.Кобловой, Т.А.Мухиной. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» разработаны по 

годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с ис-

кусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребно-

стей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 



средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способно-

стей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе вы-

полнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-

нию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия всоответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, уме-

ние организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению бо-

лее высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графи-

ка, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и приклад-

ные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе вы-

полнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать не-

сколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 



 усвоение названий ведущих художественных музеев России и ху-

дожественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности раз-

личные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный ху-

дожественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности ос-

нов цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту при-

роды различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную худо-

жественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры раз-

ных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся пред-

лагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохра-

нивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнегозодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к ар-

хитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту муд-

рости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

3класс 

Искусство вокруг нас 



Искусство в твоем доме 

Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по памяти осеннего пейзажа. 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов. Повседневная и 

праздничная посуда. 

Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды, изображения в изготовлении по-

суды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При 

этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисун-

ка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. 

Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса 

узора. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка. Декоративная 

закладка. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Букет цветов. 

Коллективная работа – выполнение аппликации. Что сделал художник в нашем доме (обобщение те-

мы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера Изображе-

ния, Украшения, постройки. Понимание роли каждого из них. 

Форма предмета и его украшение. 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. Парки, скверы, 

бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и го-



родских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной цвет-

ной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, 

торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение 

или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 

форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 

(наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может 

быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь 

можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими 

вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рас-

сказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного 

спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. 

В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. Художник в те-

атре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы- марионетки. Рабо-

та художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 

Создание куклы на уроке. Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю (кол-

лективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Созда-



ние эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового пред-

ставления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. 

Художник и музей 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными форма-

ми искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. 

Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам 

каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его 

родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть 

музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно 

рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художествен-

ных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. Однако тема «Музеи» 

шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают 

и домашние музой в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей 

культуры. 

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные му-

зеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Рус-

ский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный 

и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и звон-

кими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 



В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры- памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. Зна-

комство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению исто-

рического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или изображе-

ние своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). Музеи сохраняют историю художе-

ственной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному сцена-

рию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

№ Тема Количество часов 

1. Искусство в твоём доме. 8 

2. Искусство на улицах твоего города. 8 

3. Художник и зрелище. 10 

4. Художник и музей. 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

  



Рабочая программа по технологии  

3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 г. № 373), Примерной основной образовательной программы начального общего об-

разования, авторской программы «Перспектива» и ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч 

е с к о м у к о м п л е к т у : 

5.  

Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2018г. 

6.  

образовательных учреждений/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. - М.: 

Просвещение, 2018г. 

7. Роговцева Н.И. Технология. 1-  

Анащенкова С.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

8. Технология. 3 класс   электрон. Прилож. К учебнику/ С.А.Володина, 

О.А.Петрова, М.О.Майсуридзе, В.А.Мотылёва.- М.: Просвещение, 2011.- 1 электрон. 

Опт.диск (CD-ROM). 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Планируемые результаты изучения курса «Технология» разработаны по годам обуче-

ния, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одно-

классникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно- приклад-

ной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 



знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замыс-

ла. 

Метапредметные Регулятивные УУД Уча-

щийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для вы-

явления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических опе-

раций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструмен-

тов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполнен- ной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: искать и отбирать необходимую для решения учебной зада-

чи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопе-

диях, справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рас-

суждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, табли-

цы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоратив-



но-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). Учащийся будет 

уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых

 искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. Учащийся будет 

уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чер-

тёж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её ва-

риантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать простейшие способы достижения прочности конструкций. Учащийся будет 

уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 



технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о назначении клавиатуры, приёмах пользования 

мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого зада-

ния); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файла- ми и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение предло-

женных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

II. Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-

века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармо-

ния предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ре-

сурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (об-

щее представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процес-

са. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ инфор-

мации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проект-

ная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрос-



лым. 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их де-

коративно- художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение 

правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: 

 анализ устройства и назначения изделия; 

 выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; 

 подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; 

 проверка изделия в действии,   внесение   необходимых дополнений и из-

менений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обра-

ботка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

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

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

скую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графиче-

ских изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь из-

делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Кон-

струирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисун-

ку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, функ-

циональным, декоративно-художественным и др.). 



Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки инфор-

мации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по клю-

чевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с про-

стыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, со-

здание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение про-

грамм Word, Power Point. В приведённом ниже тематическом планировании представлена по-

следовательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окон-

чательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

 

№ Тема Количест-

во часов 

1. Как работать с учебником 1 

2. Человек и земля 20 

3. Человек и вода 4 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 6 

 Итого 34 

 

  



Рабочая программа по музыке  3 

класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), примерной образовательной программой начального 

общего образования, с учётом авторской программы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Музыка» 1-4 классов 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, мета-

предметных и предметных результатов. Планируемые результаты изучения курса 

«Музыка» разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

Личностные результаты: 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном мно-

гообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ-

но- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-

шении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са-

мооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 



 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресур-

сы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нрав-

ственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях 

3класс 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

1. Знать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

2. Выявлять жанровое начало музыки; 

3. Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало. 

4. Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах 

II. Содержание учебного предмета «Музыка» в 3 классе 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват Россия! Кантата 

«Александр Невский». Опера «Иван Сусанин» 

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских композито-

ров. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная пес-

ня, кантата, опера. Форма- композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 

День, полный событий 

Утро.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. На прогулке.Вечер. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с 

утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразитель-

ность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, во-

кальный цикл, фортепианная сюита, балет…) и стилей композиторов ( П.Чайковский, 

С.Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ) 



О России петь - что стремиться в храм 

Радуйся, Мария! Богородице, Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Святые земли русской. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, мате-

ри в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской- величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение 

Руси (988 г.). Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения ( тропарь, ве-

личание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспе-

вающие красоту материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском ца-

ре.Лель, мой Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском фольклоре. 

Особенности повествования (Мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, 

баян) певцов- музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. 

В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Опера «Орфей и Эвредика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное  дитя природы. Океан море синее. Опера «Садко». Балет 

«Спящая красавица». Сцена на балу. В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. ( 

Обобщение и систематизация жизненно- музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей) Мюзикл- жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Осо-

бенности музыкального языка, манеры исполнения. 

В концертном зале 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. 

Финал симфонии. Мир Бетховена. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального концерта. Ма-

стерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркест-

ра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П.Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка – их выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные ма-

стера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драма-

тургии. 

Музыкальная форма (духчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Л.Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Чудо- музыка. Острый ритм – джаза звуки. Мир С. Прокофьева. Певцы родной приро-



ды.Прославим радость на земле.Раскрываются следующие содержательные линии.Музыка источ-

ник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя. Слушателя в созда-

нии музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы 

природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз- искусство ХХ века. Известные джазо-

вые музыканты- исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

№ Тема Количество 

часов 

1. Россия - Родина моя. 5 

2. День, полный событий. 4 

3. О России петь, что стремиться в храм. 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 4 

5. В музыкальном театре. 6 

6. В концертном зале. 6 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 5 

 Итого 34 

 

  



 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

на начальный уровень образования 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального госу-

дарственного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего образова-

ния, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы: пособие для учителей общеобра-

зоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Методические рекомендации: пособие для учителей об-

щеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2016 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, мо-

нологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как пока-

зателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач об-

разовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основ-

ных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответ-

ствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и син-

таксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» разработаны по годам обучения, 

в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русско-

го языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 



«хорошего обучающегося»; 

 принятие и освоение социальной рои обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (соци-

альных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчиво-

го учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читатель-

ской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих лю-

дей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах 

и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных ин-

формационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить 

средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве 

с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действо-

вать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 



 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и се-

ти Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления 

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкрет-

ными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или по-

знавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым при-знакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные связи, строить рассуж-

дение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных при-

знаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диало-

ге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хо-

рошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и ос-

новное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека; 



 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для реше-

ния познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекват-

ные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помо-

щью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказы-

вание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст 

по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и ча-

стей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание по-

вествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллигра-

фии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и 

плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображе-

нию и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунк-

туационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при созда-

нии собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и анто-

нимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной зада-

чи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно составленных текстов); 



 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, по-

строение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — мяг-

кие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

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

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или об-

ращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям 

и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определён-

ным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, зна-

ком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: выполнять (устно и письменно) звуко-

буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устарев-

шие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоцио-

нально-оценочные 

 слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления 

этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарно-

го состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимич-

ными корнями, синонимов); 



 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -

ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 

морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

 находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соот-

ветствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать 

слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми мор-

фемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфо-

грамм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладе-

ния правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных место-

имений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — 

время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); 

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

в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

 иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять 

в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 

форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 



 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию 

или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его началь-

ной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 

вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при гла-

голах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использо-

вать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными соглас-

ными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 -е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 



 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание ча-

стицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси-тельный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; б) подбирать 

примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; з) писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; и) проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; д) объяснять написание сочетаний -

ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфо-

граммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуаци-

онных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограм-

мы.



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

4 класс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и не-

парных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной ха-

рактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на сло-

ги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ сло-

ва. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йо-

тированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о сино-

нимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). 

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

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменя-

емых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с по-

мощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередова-

нием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя суще-

ствительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарица-

тельных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смыс-

ловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагатель-

ного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологи-

ческий разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употреб-

ление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количе-

ственных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 



прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образова-

ние падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и не-

распространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-

ческого словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде-ход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чита-

ешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его ар-

гументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой), в том числе при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

тельность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и анто-

нимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определе-

ний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботин-

ки, вагон, везде, велосипед, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, ди-

ректор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, ки-

лометр, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, овца, одиннадцать, отец, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семе-

на, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, человек, шест-

надцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии 

ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. Работа по устранению 

недочётов графического характера в почерках учащихся. 

МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Итоговый контроль предполагается проводить в виде предметной и межпредметной (комплекс-

ной) проверочной работы. Предметная проверочная работа должна включать разноуровневые задачи на 

ведущие предметные и метапредметные способы/средства действия. Особое внимание в такой прове-

рочной работе будет уделено контролю освоения четвероклассниками умений контролировать и оцени-

вать свою и чужую работу, использовать знаково-символические средства для представления информа-

ции. Комплексная проверочная работа также контролирует освоение базовых предметных и отдельных 

универсальных способов действия, прежде всего навыков чтения, умения работать с текстом, схемами, 

понимать и выполнять инструкции. В качестве итоговой оценочной процедуры предполагается исполь-

зование портфолио ученика. Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность поз-

воляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослы-

ми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые методики 

проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые задания, результаты 

которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки учащегося.



Тематическое планирование учебного предмета 

«Русский язык» 

4 класс 
(4 ч в неделю, 34 недели, итого 136 ч.) 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Повторение 10 ч. 

2 Предложение  7 ч. 

3 Слово в языке и речи 17 ч. 

4 Имя существительное 30 ч. 

5 Имя прилагательное 25 ч. 

6 Местоимение 7ч. 

7 Глагол  27 ч. 

8 Повторение 13 ч. 

Итого: 136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

на начальный уровень образованиz 

 

  

 4 Класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федераль-

ного государственного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми резуль-

татами начального общего образования, требованиями Примерной основной образователь-

ной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Литературное чтение. 4 класс : учеб, для общеобразоват. организаций в комплек-

те с аудиоприл. на электрон, носителе : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. М. : Про-

свещение, 2016. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором 

будет осуществляться учебный процесс: в классе обучаются дети 10-11 лет; на уроках актив-

ны, работают в группах и парами, умеют излагать свои мысли; дополнительно изучают теат-

ральное мастерство, дистанционно готовятся к олимпиадам на курсах дополнительного обра-

зования, что способствует развитию личностной самоидентификации, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к творчеству. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей навы-

ками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Литературное чтение» в 4 классе рассчитан на 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Итоговый контроль предполагается проводить в виде предметной и межпредметной 

(комплексной) проверочной работы. Предметная проверочная работа должна включать раз-

ноуровневые задачи на ведущие предметные и метапредметные способы/средства действия. 

Особое внимание в такой работе будет уделено проверке освоения четвероклассниками уме-

ний контролировать и оценивать свою и чужую работу, использовать знаково-символические 

средства для представления информации. Комплексная проверочная работа также контроли-

рует освоение базовых предметных и отдельных универсальных способов действия, прежде 

всего навыков чтения, умения работать с текстом, схемами, понимать и выполнять инструк-

ции. В качестве итоговой оценочной процедуры предполагается использование портфолио 

ученика. С этой целью будет организована специальная работа по сбору информации для 

оформления странички читательского портфолио. 

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые 

методики проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые 

задания, результаты которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки уча-

щегося. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Литературное чтение» 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А.С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасо-

ва, И. А. Бунина, С. А. Есенина и др.) для русской культуры; 



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в пред-

ложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям про-

изведения; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысле-

ния; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), эстетически восприни-

мать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожидан-

ный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпи-

зоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пе-

ресказа, продумывать связки для соединения частей; 

 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, учи-

тывать особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнения, эпите-

ты); 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

У ч а щи е  ся  п ол уч ат  возм о жно сть  н ауч ить  ся :  

 читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и успеш-

ного обучения по другим предметам; 

 систематически просматривать и читать разнообразную литературу - от справочной, 

научно-познавательной, учебной до художественной; 

 осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента точ-

ность, яркость, лаконичность художественного слова, создающего живописную карти-

ну или палитру чувств и переживаний героя; 

 осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать этому процессу нравственно-этическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле. 

Творческая деятельность 
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на са-

мостоятельно составленный план; 

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения собы-

тий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать 

текст от 3 -го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмысливать их; 

 готовить проекты по темам: «Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвященных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 



 писать отзыв на прочитанную книгу. 

У ч а щи е  ся  п ол уч ат  воз мо жно сть  на учи ть ся :  создавать свои собствен-

ные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (созда-

ние кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

У ч а щи е  ся  п ол уч ат  возм о жно сть  н ауч ить  ся :  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе авторского тек-

ста), используя средства художественной выразительности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 
Создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, полу-

ченных в ходе урока. 

Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в группо-

вой и парной работе, предлагать итоги анализа на обсуждение. Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, понимать их назначение в тексте, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой (летопись и былину, волшебную сказку и былину, 

житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение), называя общее и раз-

личное в них. Сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке, с театральной по-

становкой, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом. Отбирать пословицы и поговор-

ки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или объединения литературных текстов 

по одной теме. Сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или до-

казательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений. 

Осознавать значение летописей, былин, рассказов и стихов великих классиков литера-

туры (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького и др.) 

как частей русской национальной культуры. 

Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описа-

ние, рассуждение), автор-рассказчик, лирический герой, изобразительновыразительные 

средства языка (сравнение, эпитет, олицетворение), исторические события, летописи,

 былины, жития, великие полководцы, богатыри, святые, Христос, Бог 

Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Троица, фантастика, зарубежная литература. 

Проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, не-

больших стихотворений, в процессе чтения по ролям и в инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой про-

изведения, его мотивы и замысел автора. 

Определять основную идею произведения разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, понимать, какую ин-

формацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описы-

ваемым событиям и героям произведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре. Форму-

лировать задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потреб-

ностями и интересами. Читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.). 

Осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, аль-



тернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана ра-

боты. Принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана. 

Выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполне-

ние. Оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбран-

ными формами оценивания. Самостоятельно определять границы собственного знания и не-

знания по теме (Что я знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей. Фиксировать по ходу урока и в его конце удовлетворен-

ность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», 

накопительной системы баллов). Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оце-

ночных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?», накопительной системы баллов). 

Фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в пособии «Ли-

тературное чтение. Рабочая тетрадь» или в пособии «Портфель читателя»
6
. Записывать вари-

анты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению. Пред-

лагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться ими со сверстниками. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 9-10 предложений, про-

являть активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Формулировать цель сво-

его высказывания вслух, используя речевые клише («Мне хотелось бы сказать...»; «Мне хо-

телось бы уточнить...»; «Мне хотелось бы объяснить...»; «Мне хотелось бы привести при-

мер...» и пр.). 

Пользоваться элементарными приемами убеждения, воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей. Строить полилог, задавать неожиданные и оригинальные вопросы, по-

буждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой точки зрения. 

Строить связное высказывание из 9-10 предложений по самостоятельно сформулиро-

ванной теме. Оформлять 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

Способствовать бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога (по-

лилога). Демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога). Предлагать спо-

собы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации. 

Отбирать цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов геро-

ев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описывае-

мым событиям. Использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях. Давать письменный развернутый ответ на вопрос проблем-

ного характера. 

Определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий. 

Вырабатывать самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного за-

дания (упражнения). Оценивать свои достижения по выработанным критериям. Оценивать 

свое поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в об-

ществе. 

Искать причины конфликта в себе, анализировать их, находить пути разрешения кон-

фликта, используя приемы рефлексии и помощь сверстников. Обращаться к перечитыванию 

тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации. За-

прашивать в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы раз-

решения конфликтных ситуаций. 

Знать, где возможно найти необходимые источники информации, отбирать из них 

нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логическом порядке, 

соответствующем цели. Самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь 

за помощью ко взрослым только в случае серьезных затруднений. Использовать в презента-

ции не только текст, но и изображения, звуковые и видеофайлы. Озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Личностные результаты 
Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и малой родине, 



находить примеры самоотверженной любви к малой родине героев читаемых произведений. 

Подбирать материал для заочных экскурсий по любимым местам Родины писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изло-

жения (литературные гостиные, литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники и 

пр.). 

Называть произведения о Родине, фамилии и имена писателей, поэтов (7-10 имен), 

пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

Знать наизусть 5 и более стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их вы-

разительно. 

Составлять сборники стихов и рассказов о Родине, куда включать произведения вели-

ких писателей, поэтов и свои собственные, а также пословицы и поговорки, загадки, иллю-

страции и фотографии. 

Разрабатывать проекты на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов», создавать классные журналы, стенные газеты и заметки в них о том, 

как учащиеся класса проявляют свое отношение к Родине в различных ситуациях. 

Иметь представление о православии на основе чтения «Жития Сергия Радонежского», 

былины «Ильины три поездочки» и фрагментов летописей о вещем Олеге. 

Осознавать наличие других религий, знать национальные праздники других народов 

(1-2 названия), уметь рассказывать об их праздновании, проявлять уважительное отношение 

к нему 

Понимать, что религии являются частью культуры любого народа. 

Передавать свои чувства, в том числе и негативные, с помощью специальных знаков 

(лакмусов), контролировать негативные и агрессивные чувства, переходить при этом к само-

наблюдению. 

Проявлять свою внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к уро-

кам литературного чтения в школе в целом. 

Проявлять интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи. 

Знать способы оценивания себя и своих одноклассников, пользоваться ими, участво-

вать в разработке критериев оценивания, предлагать свои формы оценивания в соответствии 

со спецификой предмета «Литературное чтение», обосновывать их. 

Осознанно выполнять правила работы в группе и на уроке, обосновывать сознатель-

ность их выполнения. 

Анализировать причины успеха и неуспеха какой-либо деятельности, в том числе 

учебной, на примере поведения литературных героев. 

Проявлять ответственность в различных жизненных ситуациях, объяснять, почему в 

той или иной ситуации безответственным быть нельзя. 

Проявлять самостоятельность при выполнении разнообразных заданий в классе и до-

ма при посещении библиотеки, пользовании интернет-ресурсами в целях подготовки к уро-

кам литературного чтения. 

Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области чтения классиче-

ской литературы. 

Осознавать, что русская классическая литература является частью мировой культуры, 

высказывать свою точку зрения о принадлежности великих русских классиков (А. С. Пуш-

кина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др.) к мировой художественной 

культуре. 

Знать о фактах изучения русских классиков зарубежными читателями и учеными. 

Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произ-

ведениях, в частности сравнений и эпитетов, метафор (олицетворения как вида метафоры). 

Понимать иносказания в басне, некоторых сказках, приводить примеры. 

Понимать назначение и роль стилистических фигур, гипербол и литот в сказках, бы-

линах, приключенческих и фантастических произведениях и т. д., приводить примеры, испы-

тывать чувство удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов. 

Замечать при помощи учителя, что каждый автор для изложения содержания своего 

произведения выбирает особую форму. Понимать, что оригинальность формы зависит от 

специфики содержания произведения. Осознавать своеобразие стиля некоторых авторских и 



народных произведений, проявляющееся в оригинальности стихотворной строфы, компози-

ции и пр., получать удовольствие от открытия тайн литературных произведений. 

Ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей. 

Проявлять этические чувства (стыда, вины, сострадания) при возникновении ситуа-

ций, требующих морально-нравственного выбора. 

Знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение, учитывать их 

при анализе литературных произведений и в реальных жизненных ситуациях. 

Оценивать поступки героев литературных произведений и свои собственные с точки 

зрения моральных норм. 

Проявлять эмпатию по отношению к чувствам других людей, сочувствовать литера-

турным героям и одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предлагать 

варианты решения трудной нравственной проблемы. 

Применять пословицы и поговорки с глубоким нравственным смыслом для убеждения 

себя и других в необходимости выполнения моральных норм и законов. 

Чувствовать нарастание конфликтной ситуации, предлагать способы ухода от нее, 

убеждать других в непродуктивности конфликта в сфере решения общих задач. 

Анализировать ситуацию конфликта в литературном произведении и в реальной жиз-

ни, находить причины конфликтов, объяснять их другим. 

Составлять список способов выхода из конфликтной ситуации, подвергать данные 

способы художественной обработке (сочинять басни, стихи, сказки), включать примеры их 

использования в классные газеты, альманахи, журналы, в собственный «Портфель достиже-

ний», испытывать удовлетворение от проявленных умений вести бесконфликтные диалоги. 

Знать примеры заботы о своем здоровье выдающихся писателей (например, Л. Н. Тол-

стой). 

Осознавать, что творческий подход к учебе и подготовке домашних заданий по лите-

ратурному чтению способствует сохранению здоровья. 

Разрабатывать собственный комплекс упражнений для снятия усталости и напряже-

ния с мышц глаз и туловища, предлагать его одноклассникам. 

Разрабатывать проекты, раскрывающие жизненные концепции изучаемых авторов, 

проживших долгую творческую жизнь благодаря заботе о своем здоровье. 

Вести собственный дневник здоровья, где фиксируются достижения, касающиеся здо-

рового образа жизни. 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи; умение отвечать на вопро-

сы по содержанию прослушанного произведения; определение последовательности событий; 

осознание цели речевого высказывания; умение задавать вопросы по прослушанному учеб-

ному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Осмысленное, правильное чтение целыми словами вслух и про себя. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделени-

ем знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетиче-

ской отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно готовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 



объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенно-

стей. 

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

популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ори-

ентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать моти-

вацию поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и са-

мостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

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

представление о первых книгах на Руси и начале книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, анно-

тация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составлять аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показате-

ли книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталогов. Самостоятельная работа с соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осо-

знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Ознакомление с понятием «Родина», формирование представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с привлечением специфической для данного произведения лекси-

ки (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: порт-

рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

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

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, вопросов, самостоятельно сформулированных выска-

зываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 



описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред-

восхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими видами текста. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Зна-

комство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде-

ление микротем. Ключевые, или опорные, слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схе-

му. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культураречевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зре-

ния по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многознач-

ности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опо-

рой на авторский текст по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. От-

ражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

стов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изоб-

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств синонимы,антонимы, сравнения) с учетом особенностей моноло-

гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий; короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимов, антонимов, сравнений) в мини- сочинениях (повествование, описание, рас-

суждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения. 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими цен-

ностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зару-

бежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. 

П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской ли-

тературы, с произведениями современной отечественной (с учетом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьни-

ков. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отече-

ства. 



Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произ-

ведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые,волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение за особен-

ностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно- следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произве-

дения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта). Развитие умений различать сезонные состояния при-

роды, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи, срав-

нивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные про-

изведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных разде-

лов: «Летописи. Былины. Жития», «Чудесный мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Ли-

тературные сказки», «Делу время - потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», «Роди-

на», «Страна Фантазия», «Зарубежная литература». 

Учащиеся знакомятся с основными пластами литературы: произведениями фольклора, 

творчеством русских детских писателей, классиков отечественной литературы, зарубежных 

авторов детских книг. Программа построена с учетом двух ведущих принципов: художе-

ственно-эстетического и литературоведческого. 

Летописи. Былины. Жития. 
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», 

«Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы. 
П. П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 

пора! Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов 

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал ка-

мень»; А. П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь. 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет «Ве-

сенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Еде слад-

кий шепот...»; А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; И. С. Никитин «В синем небе плывут над по-



лями...»; Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин 

«Листопад». 

Сказки русских писателей. 
В. Ф. Одоевский «Еородок в табакерке», В. М. Еартттин «Сказка о жабе и розе», П. П. 

Бажов «Серебряное копытце», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время - потехе час. 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский «Славные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. Еолявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства. 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Е. Паустовский «Корзина с еловыми шиш-

ками», М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь. 
В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цве-

таева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», М. М. Пришвин 

«Выскочка», Е. И. Чарушин «Кабан», В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень», С. А. Клычков «Весна в лесу», Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето», Н. М. Рубцов «Сентябрь», С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина. 
И. С. Никитин «Русь», С. Д. Дрожжин «Родине», А. В. Жигулин «О, Родина! В неяр-

ком блеске...». 

Страна «Фантазия». 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература. 
Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-Х. Андерсен «Русалочка», Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера», Сельма Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение» 

4 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Летописи. Былины. Жития 9ч. 

2 Чудесный мир классики 17ч. 

3 Поэтическая тетрадь 9ч. 

4 Литературные сказки 12ч. 

5 Делу время - потехе час 6ч. 

6 Страна детства 8ч. 

7 Поэтическая тетрадь 6ч. 

8 Природа и мы 9ч. 

9 Поэтическая тетрадь 5ч. 



10 Родина 4ч. 

11 Страна Фантазия 5ч. 

12 Зарубежная литература 12ч. 

Итого: 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

на начальный уровень образования 

4 класс 

 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 года № 1897) 

 Приказы Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577, №1578 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт, основного общего и среднего об-

щего образования» 

 Федеральный перечень учебников утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для обра-

зовательных организаций, реализующих программы начального общего образования  

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы пгт. Смирных на 2021/2022 учебный год  



Рабочая программа курса «Русский родной язык» в 4 классе обеспечена следующим 

УМК: 

1. О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций 1-4 класс, М.: «Просве-

щение», 2020. 

2. О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций «Русский родной язык» 4 класс, М.: «Просвещение», 2020. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Роль, значимость, преемственность, практическая направленность учебного 

предмета, в достижении обучающимися планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей рус-

ского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского 

и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с нацио-

нально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анали-

зировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины ми-

ра, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информаци-

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владе-

ние русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому само-

совершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи-

тание самостоятельности в приобретении знаний. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Русский родной язык» в 4 классе. 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответ-

ственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как раз-

вивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; спо-

собность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспек-

ты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский родной язык» во 4 

классе является формирование следующих умений: 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-

бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его исполь-

зования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; разви-

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представле-

ния ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в сов-

местной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях нефор-

мального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуаль-

ной, групповой деятельности. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Русский родной язык» в 

4 классе являются формирование следующих умений: 

В конце четвёртого года изучения курса «Русского родного языка» в начальной школе 

обучающийся научится: 
При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан-

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произве-

дениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литера-

туры; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе-

ния слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осо-

знавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 



 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по-

хвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логи-

ческую связь между фактами; 

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью бо-

лее точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приво-

дить объяснения заголовка текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речево-

го этикета; 

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в куль-

турно-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирова-

нию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Количество часов в год – 17 часов 

Количество часов в неделю – 0,5 часа 

Количество недель – 34 ч 
Изменений и добавлений согласно федеральному закону №317-ФЗ от 3 августа 2018 

г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», введен курс «Русский родной язык» 

Место учебного предмета 
В учебном плане МБОУ СОШ пгт.Смирных на 2021/2022 учебный год на изучение 

курса «Русский родной язык» в 4 классе отводится 17 часов (0,5 часов в неделю). 

Характеристика основных содержательных линий. 
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребно-

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль-

туры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, от-

ведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углуб-

лённого изучения основного курса «Русский язык». 



В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реа-

лизации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную куль-

турно-историческую обусловленность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаи-

мосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и дру-

гих народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблю-

дение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использова-

ния языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совер-

шенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 

овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к ис-

пользованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков млад-

ших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом об-

щении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих со-

держательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функцио-

нально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Содержание программы 

 Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изме-

нения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления пред-

шествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаиз-

мы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

 Язык в действии (5 ч) 
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, 

плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; 

класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные словосоче-

тания и предложения. Появление знаков препинания в русском языке. 

 Секреты речи и текста (7 ч) 
Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Озаглавливание текста в соответствии с 

темой или основной мыслью. Составление плана текста. Пересказывание текста. Оценивание 

и редактирование текстов. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

4 КЛАСС  

( 0,5 ч в неделю, 34 недели, итого 17 часов) 

 



№ Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6ч. 

2 Язык в действии 4ч. 

3 Секреты речи и текста 7ч. 

Итого: 17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

» 

на начальный уровень образования 

4класс 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, примерной программы начального об-

щего образования по родному русскому языку и авторских программ под редакцией 

О.М.Александровой и документов, являющихся исходным материалом для составления про-

граммы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Минобрнауки 

РФ от 22. Сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373») 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 года № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформиро-

ванный приказом Министерства просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 

2018 г. № 345); 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы пгт.Смирных на 

2021/2022 учебный год; 



 учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы пгт. 

Смирных на 2021/2022 учебный год. 

Целью программы является: воспитание ценностного отношения к русской литерату-

ре и русскому языку как существенной части родной культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию 

и современности, к традициям своего народа, осознание исторической преемственности по-

колений, своей ответственности за сохранение русской культуры, формирование читатель-

ской компетенции младшего школьника. 

Задачи программы:  
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

2. воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

3. формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значи-

мых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

4. обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

5. формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

6. совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

7. развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном  

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 4 классе в ка-

честве обязательного предмета в общем объеме 17 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 4 класса «Литературное чтение на родном (русском) языке» будет реали-

зована через учебное пособие, предназначенное для сопровождения и поддержки основного 

курса литературного чтения, обязательного для изучения во всех школах РФ: О.М. Алексан-

дрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова «Литературное чтение 

на родном русском языке», 4 класс. М., учебное пособие для общеобразовательных школ, 

«Просвещение», 2021 г. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕ-

РАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

4 КЛАСС 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической при-

надлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, мо-

ральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этиче-

скими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в кон-

кретных поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с художественной куль-

турой; 

 познавательная мотивация учения; 



У обучающихся могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художе-

ственного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оцен-

ки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учите-

лем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнены действия как по ходу их выполне-

ния, так и в результат проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толко-

вый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждения-

ми и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведе-

ний, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличительные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;  

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимокон-

троль;  

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные результаты.  

Обучающиеся научатся: 



 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей, осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух - примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произноше-

ния, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменого 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориенти-

роваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в спра-

вочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию; 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассужде-

ний, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной кни-

ге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций; 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоцио-

нально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенностям малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их по-

ступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - былина, 

сказка - рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественно-

го текста; высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям;  



 создавать в группе сценарии и проекты. 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства худо-

жественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художе-

ственной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

4 КЛАСС (17 часов) 

Раздел 1. Мир детства (10ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих наци-

онально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по вос-

принятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Пе-

редача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жан-

ру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудо-

любие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, 

открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забо-

та, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной 

семьи. Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отраже-

ние этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведени-

ям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Раздел 2. Россия - Родина моя 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении про-

читанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказыва-

ния, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 

запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые сло-

ва, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащих-

ся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставлен-

ным в изучаемых произведениях. 



Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произве-

дений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответству-

ющих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков рус-

ской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие наци-

онально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприя-

тия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становле-

нии характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывате-

лях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской 

культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной ре-

чи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произ-

ведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адре-

сатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских ху-

дожников. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

4 КЛАСС 

( 0,5 ч в неделю, 34 недели, итого 17 часов) 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Мир детства 10 ч. 

2 Россия-Родина моя 7 ч. 

Итого: 17 ч. 

 

 

 

  



 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика » 

на начальный уровень образования 

4класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Математика. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе 

: в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. - М. : Просвещение, 2016. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. Планируемые результаты изучения курса «Математика» разработаны по 

годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса.  

4 класс Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания;  

 уважительное отношение к иному мнению и культуре;  

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделен-

ных критериев её успешности; 

  навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;  

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами по-

знания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

  умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

лённых заданий и упражнений);  



 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду;  

 осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансо-

вых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставле-

ние доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: плани-

рование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения семьи; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных экономических ситуациях.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  понимания универсальности математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений;  

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных крите-

риев её успешности;  

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению воз-

можностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации; 

  воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

  находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и вы-

бирать наиболее рациональный.  

Познавательные 

Обучающийся научится:  



 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоя-

тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимоза-

висимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида;  

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

  владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, вели-

чина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами;  

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-

ка», используя абстрактный язык математики;  

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями задачами; 

  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств;  

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление, выступать с аудио- и видеосопровождением.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  понимать универсальность математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явле-

ний;  

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям  

— и делать на этой основе выводы;  



 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения;  

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

  составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска ин-

формации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм;  интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

Коммуникативные 

Обучающийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию;  

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точ-

ку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументиро-

ванно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать 

свою позицию;  

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

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных за-

дач, проектной деятельности; 

  принимать участие в определении общей цели и путей её достижения;  

 уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.  

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 



  образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000;  

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам;  

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, санти-

метр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, мину-

та, секунда; километров в час, метров в ми-нуту и др.) и соотношения между ними. Обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

  классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 числом 

1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять действия с величинами;  

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки  оценки результата действия, на основе зависимости между компо-

нентами и результатом действия);  использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений;  решать уравнения на основе связи между компонентами  резуль-

татами действий «сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»;  



 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится:  

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью;  

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи;  

 владеть понятиями цены товара, его количества, стоимости покупки. Обучающийся полу-

чит возможность научиться: 

  составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

  решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и дви-

жения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональ-

ной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех заданных предметов и др.;  

 решать задачи в 3–4 действия; 

  находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающийся научится:  

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, отре-

зок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квад-

рат; окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Геометрические величи-

ны 

 Обучающийся научится: 

  измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 



  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус;  

 вычислять периметр многоугольника;  

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

  находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-

угольные треугольники.  

Работа с информацией 

Обучающийся научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;  

 называть статьи доходов и расходов семейного бюджета и личного бюджета (школьные 

обеды, транспорт, секции);  

 знать способы зарабатывания денег родителями, способы экономии и накопления денег.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, ес-

ли…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые: не).  

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения стоимости. Единицы величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неде-

ля, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упоря-

дочение значений величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимо-

связь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения 



и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов дей-

ствий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значе-

ний при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 

при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.).  

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотно-

шений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла-

нирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычита-

ние, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, 

меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс дви-

жения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, об-

щая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. Пространственные отношения. Геометри-

ческие фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, сле-

ва — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Свойства сторон прямоугольника. 



 Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносто-

ронний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче-

ских тел (куб, пирамида, шар).  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный милли-

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный кило-

метр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением вели-

чин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной по-

следовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур 

и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). На основании Примерных программ Минобрнауки 

РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предмет-

ному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется 

программа базового уровня. В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уро-

ков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные учебные 

действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме дале 

 

 



 

III. Тематический план учебного предмета «Математика» 
4 класс (4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1000  14ч 

2 Нумерация  12ч 

3 Величины  11ч 

4 Сложение и вычитание  12ч 

5 Умножение и деление  77ч 

6 Итоговое повторение  10ч 

Итого: 136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир » 

на начальный уровень образования 

4класс 

 

 

     Программа разработана на основе авторской программы А. А. Плешакова (М: Просвеще-

ние, 2014) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст] : учеб, для общеобразоват. : в 2 ч. 

/ А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. - М. : Просвещение, 2016. Ц 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ 

КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществ-

ляться учебный процесс: в 4 классе обучаются дети 10-11 лет, которые владеют разными ви-

дами речевой деятельности и на разных уровнях. Учащиеся будут осваивать материал каж-



дый на своем уровне и в своем темпе. Для учащихся, которые будут осваивать учебный ма-

териал на репродуктивном уровне, предусматриваются подсказки, алгоритмы действий, ин-

струкции, зрительные опоры. Для продуктивного уровня освоения - задания, требующие 

осуществления поиска необходимой информации в дополнительных источниках (словарях, 

энциклопедиях, статьях учебника «Дополнительный материал для любознательных»). Уча-

щиеся проводят исследования различных видов, активно работают в группах над проектами, 

используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать 

и оценивать работу.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 • Программой определено проведение 2 часов в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели).  

• Учебно-дидактический комплекс по данной программе используется в полном объеме. Это 

позволяет оптимально организовать изучение программного материала, сохранить у учащих-

ся интерес к предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного минимума содержания 

образования по предмету.  

• На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, где есть требования к минимально-

му объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретно-

го образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.  



I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

 - Знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка. - Замечать и объяснять, какие поступки 

людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребенка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления ви-

димых нарушений.  

- Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы. 

 - Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого 

многонационального и многоконфессионального государства, об исторической роли мно-

гонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской государ-

ственности. Приводить примеры народов России.  

- Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Но-

вое время, Новейшее время.  

- Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в ис-

тории; особенности исторической карты.  

- Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий.  

- Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории. 

 - Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории.  

- Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой ис-

тории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием 

Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу Евро-

пы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. 

Иметь представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки. 

 - Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими события-

ми, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью христианства и 

расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая миро-

вая война и создание ООН).  

- Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 



 - Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, зем-

ляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человече-

ство.  

- Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 - Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в окру-

жающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении необхо-

димости бережного отношения к природе  

- знать некоторые современные экологические проблемы. 

 - Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу.  

- Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной кни-

ги.  

- Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

- Иметь представление о Земле - планете Солнечной системы, причинах смены дня и но-

чи и времен года.  

- Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. - 

Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены 

природных зон в нашей стране. 

 - Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхно-

сти, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

 - Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важней-

шие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 

пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйствен-

ных животных своего края.  

- Проводить наблюдения природных тел и явлений.  



- Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по опре-

деленной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа.  

- Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллю-

страции.  

- Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. - 

Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов).  

- Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пе-

шехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорож-

ных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 - Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. - Применять 

знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т. 

д.).  

- Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно.  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

 - Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие.  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей пра-

вила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать вы-

бор, какой поступок совершить.  

- Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий (У УД): 

 Регулятивные: 

 - Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. - 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. - Составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 



 - Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достиже-

ний (учебных успехов).  

Познавательные: 

 - Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 - Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. Средством формирования этих действий служат учебный 

материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные: 

 - Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обос-

новать, приводя аргументы. 

 - Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог).  



- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. Средством формирова-

ния этих действий служит технология продуктивного чтения. - Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (за-

дачи). 

 - Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Сред-

ством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

         Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия - ее природа, история, хозяй-

ство. Наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане, - как 

часть человечества. 

 • Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и об-

щества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообра-

зии ее форм. 

 • Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудни-

чество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 • Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог пре-

емственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколе-

нию и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 • Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Земля и человечество  



Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Зем-

ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо - великая «книга» природы. 

 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью гло-

буса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на 

живую природу.  

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологиче-

ских проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Меж-

дународное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга.  

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.  

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-

роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы : поиск и показ на физической карте изучаемых географиче-

ских объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рас-

сматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край - часть большой страны 



 Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в 

нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Из-

менение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного во-

доема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Расте-

ниеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цвето-

водство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых про-

дуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии : знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в при-

родных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животны-

ми луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; зна-

комство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя.  

Практические работы : знакомство с картой края; рассматривание образцов полез-

ных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экзем-

пляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом кре-

стьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 



Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и тех-

ники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных сла-

вян, их быт, нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Кре-

щение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше 

Отечество в XIII-XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья 

- собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Обра-

зование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII- XV веках.  

Наше Отечество в XVI-XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-

XVII веках.  

Россия в XVIII веке. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и кре-

стьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII веке. 

 Россия в XIX - начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское сра-

жение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы 

России в XIX - начале XX века. 

 Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - по-

следний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20-30-е годы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Ге-

роизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник.  

Наша страна в 1945-1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобра-

зования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. Прошлое родного края. 

История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, 

семьи.  

Э к с к у р с и я : знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села).  



П р а к т и ч е с к а я р а б о т а : поиск и показ изучаемых объектов на исторических 

картах.  

Современная Россия  

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правитель-

ство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники.  

Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, ис-

торические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

III Тематическое планирование 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систе-

му организации образовательной деятельности педагога.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Тема Наименование темы Количество часов 

 

1 Земля и человечество 9  

2 Природа России 11 

3 Родной край – часть большой страны 12 

4 Страницы Всемирной истории 7 

5 Страницы истории России 22 

6 Современная Россия 7 

Итого 68 



планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной ос-

новной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно- методиче-

скому комплекту:  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 кл. : учеб, 

для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. -М. : Про-

свещение, 2016.  

2. Неменская, Л. А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 кл. / 

Л. А. Неменская, Б. М. Йеменский, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. - М. : Про-

свещение, 2016.  

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 кл. : пособие для учителей общеобразо-

ват. организация / Б. М. Неменский [и др.]. - М. : Просвещение, 2015.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение изобразительного ис-

кусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

 На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к ми-

нимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.  

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение, что далее представлено в табличной форме.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

«Изобразительное искусство» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искус-

ство» разработаны по годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содер-

жания данного курса.  

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельно-

го человека;  



 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребно-

стей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

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

вать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выпол-

нение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение ор-

ганизовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предме-

та:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 



  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  понима-

ние образной природы искусства; 

  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-

ния художественно-творческих работ; 

  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколь-

ко великих произведений русского и мирового искусства; 

  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона; 

  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-

дожественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз;  освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цвето-

ведения, основ графической грамоты;  

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изоб-

ражения средствами аппликации и коллажа; 

  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художе-

ственную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предла-

гаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  



 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества;  

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Р а з д е л «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

 В ы п у с к н и к н а у ч и т с я : 

 • различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего ре-

гиона.  

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых про-

изведений;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. Ра з д ел «Азбука искусства. Как гово-

рит искусство?».  

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :  

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

 • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла;  



• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

В ы п у с к н и к п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я :  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состо-

яния, используя различные оттенки цвета при создании живописных композиций на задан-

ные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изоб-

разительного искусства и компьютерной графики; 

 • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

 Ра з д ел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

 В ы п у с к н и к н а у ч и т с я :  

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; • выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отно-

шения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к ка-

чествам данного объекта.  

В ы п у с к н и к п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я :  



• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы.  

Знания и умения учащихся 

 В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 • усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и про-

странстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства;  

• развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоци-

ональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

• развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности;  

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;  

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; началь-

ное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, 

то есть значение в жизни человека и общества; 

 • научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных произ-

ведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно исполь-

зовать художественные термины и понятия;  

• овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также при-

обрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совмест-

ной художественной деятельности;  

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения расте-

ний и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и простран-

ственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в 

объеме;  



• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоциональ-

ного состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;  

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности челове-

ка, о роли художника в организации форм общения людей, в создании среды жизни и пред-

метного мира; 

 • сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищ-

ных видах искусства (в театре и кино). 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» Истоки род-

ного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В по-

стройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза 

и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - дере-

вянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских худож-

ников. Эстетика труда и празднества.  

Древние города нашей земли 

 Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные по-

стройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа.  

Каждый народ – художник 

 Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере наци-

ональных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, ко-

стюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура 

— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирова-

ние эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понима-

ния единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию.  

Искусство объединяет народы 



От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чув-

ства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пе-

реживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю-

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание фор-

мы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-



стилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, выре-

зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструи-

рования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведени-

ями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выра-

зительность объемных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порыви-

стый, беспокойный и т. д.).  

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живо-

писи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве.  



Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об-

разов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы-

разительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.  

Опыт художественно творческой деятельности.  



Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарны-

ми навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

III. Тематический план учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс (1 часа в неделю, 34 учебные недели) 
 

№ Содержание программного материала Количество часов по про-

грамме 

1  Истоки   родного  искусства 8ч 

2  Древние  города  нашей  земли 7ч 

3  Каждый  народ- художник 11ч 

4  Искусство  объединяет  народы 8ч 

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Изобразительное искусство » 

на начальный уровень образования 

4класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систе-

му организации образовательной деятельности педагога.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной ос-

новной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно- методиче-

скому комплекту:  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 кл. : учеб, 

для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. -М. : Про-

свещение, 2016.  

2. Неменская, Л. А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 кл. / 

Л. А. Неменская, Б. М. Йеменский, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. - М. : Про-

свещение, 2016.  

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 кл. : пособие для учителей общеобразо-

ват. организация / Б. М. Неменский [и др.]. - М. : Просвещение, 2015.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение изобразительного ис-

кусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

 На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к ми-

нимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.  

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение, что далее представлено в табличной форме.  

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

«Изобразительное искусство» 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искус-

ство» разработаны по годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содер-

жания данного курса.  

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельно-

го человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребно-

стей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

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

вать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выпол-

нение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение ор-

ганизовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предме-

та:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  понима-

ние образной природы искусства; 

  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-

ния художественно-творческих работ; 

  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколь-

ко великих произведений русского и мирового искусства; 

  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона; 



  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-

дожественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз;  освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цвето-

ведения, основ графической грамоты;  

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изоб-

ражения средствами аппликации и коллажа; 

  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художе-

ственную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предла-

гаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества;  

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Р а з д е л «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

 В ы п у с к н и к н а у ч и т с я : 

 • различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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



 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего ре-

гиона.  

В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых про-

изведений;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. Ра з д ел «Азбука искусства. Как гово-

рит искусство?».  

В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :  

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

 • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  



В ы п у с к н и к п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я :  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состо-

яния, используя различные оттенки цвета при создании живописных композиций на задан-

ные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изоб-

разительного искусства и компьютерной графики; 

 • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

 Ра з д ел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

 В ы п у с к н и к н а у ч и т с я :  

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; • выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отно-

шения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к ка-

чествам данного объекта.  

В ы п у с к н и к п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я :  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы.  

Знания и умения учащихся 

 В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 • усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и про-

странстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  



• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства;  

• развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоци-

ональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

• развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности;  

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;  

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; началь-

ное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, 

то есть значение в жизни человека и общества; 

 • научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных произ-

ведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно исполь-

зовать художественные термины и понятия;  

• овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также при-

обрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совмест-

ной художественной деятельности;  

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения расте-

ний и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и простран-

ственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в 

объеме;  

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоциональ-

ного состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;  

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности челове-

ка, о роли художника в организации форм общения людей, в создании среды жизни и пред-

метного мира; 

 • сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищ-

ных видах искусства (в театре и кино). 

IV. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» Истоки род-

ного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В по-

стройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза 

и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - дере-



вянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских худож-

ников. Эстетика труда и празднества.  

Древние города нашей земли 

 Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные по-

стройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа.  

Каждый народ – художник 

 Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере наци-

ональных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, ко-

стюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура 

— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирова-

ние эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понима-

ния единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию.  

Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чув-

ства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пе-

реживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю-



щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание фор-

мы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, выре-

зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструи-

рования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведени-

ями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство?  



Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выра-

зительность объемных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порыви-

стый, беспокойный и т. д.).  

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живо-

писи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об-

разов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-



ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы-

разительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.  

Опыт художественно творческой деятельности.  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарны-

ми навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 



 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

 

 

 

III. Тематический план учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс (1 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание программного материала Количество часов по про-

грамме 

1  Истоки   родного  искусства 8ч 

2  Древние  города  нашей  земли 7ч 

3  Каждый  народ- художник 11ч 

4  Искусство  объединяет  народы 8ч 

 Итого: 34 часа 



 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Музыка » 

на начальный уровень образования 

4класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на начальный уро-

вень образования разработана на основе:  

Примерной общеобразовательной программы по учебному предмету:   

1. Критская, Е.Д. Музыка: учебник для общеобразовательных учреждений: 

/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

2.  Критская, Е.Д. Музыка: рабочая тетрадь: пособие для учащихся      об-

щеобразовательных учреждений: /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

– М.: Просвещение, 2014. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [Ноты]: пособие 

для учителя / сост. Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. [Электронный ресурс] / сост.  Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2012. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-Rom). 

5. Сергеева, Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наимено-

вание учеб-

ника 

Класс Издательство 

учебника 

Год 

изда-

ния 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2014 

 

В 4 классе отводится всего 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебных недели в каждом 

классе). 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

 

4 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на ос-

нове изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия рус-

ских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопостав-

ления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, националь-

ных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учеб-

ной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкаль-

ной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эс-

тетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоцио-

нально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни чело-

века и общества. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкаль-

ной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в про-

цессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельно-

сти; 



 

 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во вне-

урочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; пози-

тивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельно-

сти; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о со-

держании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилево-

го анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой дея-

тельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные програм-

мы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духов-

но-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изу-

чаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или ка-

кому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направ-

лений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жан-

ров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизациях. 

Ученик научится: 



 

 

 расширению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

выявлению характерных особенностей русской музыки (народной и профессио-

нальной) в сравнении с музыкой других народов и стран;         

 воспитанию навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, уме-

ния анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

  развитию умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музы-

кальным сочинениям; 

 формированию постоянной потребности общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье; 

 формированию умений и навыков выразительного исполнения музыкаль-

ных произведений в разных видах музыкально-практической деятельности; 

 развитию навыков художественного, музыкально-эстетического самообра-

зования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная рабо-

та в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;         

 расширению представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искус-

ства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой осно-

ве ассоциативно-образного мышления;                 

 совершенствованию умений и навыков творческой музыкально-

эстетической деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей             человека; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного во-

площения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Россия - Родина моя 4 Красота родной земли, человека в народной музыке и 

сочинениях русских композиторов. Общность интона-

ций народного и композиторского музыкального твор-

чества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности 

интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая 

тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (канта-

та). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочи-

нений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради 

2 О России петь - что 

стремиться в храм 

4 Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня 

Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, пре-

подобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их 

почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. Религиозные пес-

нопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особен-

ности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в Рус-

ской православной церкви: Пасха — «праздников 

праздник, торжество из торжеств». Церковные и народ-

ные традиции праздника. Образ светлого Христова Вос-

кресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий из рабочей тетради 

3 День, полный собы-

тий 

6 «В краю великих вдохновений...». Один день с 

А.Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских компози-

торов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки. Святогорский монастырь: колоколь-

ные звоны. Тригорское: музыкально-литературные ве-

чера — романсы, инструментальное музицирование (ан-

самбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий из рабочей тетради 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

3 Народная песня — летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюже-

ты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном 

стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариацион-

ность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды быто-

вания в образцах народного творчества. Устная и пись-

менная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора. 



 

 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, 

баян и др. Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкан-

тах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси: Троица. 

Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий из рабочей тетради 

5 В концертном зале 5 Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, 

вокализ, романс, баркарола), камерной инструменталь-

ной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особен-

ности музыкальной драматургии (сочинения А. Бороди-

на, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Ин-

тонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (по-

лонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (барка-

рола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Сим-

фонический оркестр. Известные дирижеры и исполни-

тельские коллективы. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий из рабочей тетради 

6 В музыкальном те-

атре 

6 События отечественной истории в творчестве М. Глин-

ки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкаль-

ная тема — характеристика действующих лиц. Ария, ре-

читатив, песня, танцы и др. Линии драматургического 

развития действия в опере. Основные приемы драматур-

гии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мо-

тивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 

мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фраг-

ментов музыкальных спектаклей. Выразительное, инто-

национно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из 

рабочей тетради 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

6 Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, 

Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство извест-

ных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козлов-

ский, М. Ростропович и др.). Сходство и различие музы-

кального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюи-

та, песня и др.). Интонационная выразительность музы-

кальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Клас-

сические и современные образцы гитарной музыки 



 

 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложе-

ние. Импровизация. Образы былин и сказок в произве-

дениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий, помещенных в рабочей тетради 

 Итого:  34  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ темы 

 
 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Вид контроля 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Работа по 

карточке 

Тести-

рование 

1 Россия - Родина моя 4 1   

2 О России петь - что стремиться в 

храм 

4 
 

1 1 

3 День, полный событий 6 2   

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3  1 1 

5 В концертном зале 5 1 1  

6 В музыкальном театре 6 1 1 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

6 
1 

1 1 

 Итого: 34 6 5 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология » 

на начальный уровень образования 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного вос-

питания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами началь-

ного общего образования с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива» 

и ориентирована на работу по у ч е б н о  -  м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у :  

1. Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / Н. И. Рогов-

цева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова;Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Про-

свещение». - М. : Просвещение, 2015. 

2.  Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы / Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова. - М. : Просвещение, 2014. 

3. Роговцева,Н. И. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс:пособие для 

учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова. - М. : Просвещение, 2014. 

Рабочая программа составлена на основе следующих н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в  и 

рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.11) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в обще-

образовательных учреждениях,«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомен-

дованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2021 / 2022 учебный год». 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В 

ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить 

исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают в группах над проектами, 

используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать и 

оценивать работу. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа и материал УМК рассчитаны на 34 часа в год (1 час в неделю 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Технология» 

4 класс 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 



 

 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их 

с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоратив-

но-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные 

УУД Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

 отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных эта-

пов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и ин-

струменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, эн-

циклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, об-

разцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить анало-

гии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных за-

дач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 



 

 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответ-

ствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; безопасно поль-

зоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пугови- цы, зашивать разрывы по шву). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической де-

ятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инстру-

ментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов пере-

дачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; традициях канонов 

декоративно-прикладного искусства в изделиях; стилизации природных форм в технике, ар-

хитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; находить и ис-

пользовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интерне-

та). 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований кон-

струкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о использовании компьютеров в различных сферах 

жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 



 

 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шриф- та, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

I. Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные 

общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как ис-

точнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчи-

нённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инва-

лидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему тру-

ду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Иссле-

дование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, ис-

пользуемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: 

 анализ устройства и назначения изделия; 

 выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

 подбор материалов и инструментов; 

 экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

 проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки матери-

алов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, цир-

куля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкци-

онную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. Использование изме-

рений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображе-

ний: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 



 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструиро-

вание и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, про-

стейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и др.). 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресур-

сами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми инфор-

мационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохране-

ние, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power 

Point. В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изу-

чения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение 

часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

Человек и Земля 

Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и располо-

жением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из метал-

лического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изго-

товления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоя-

ми). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бри-

гадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Монетный двор. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с метал-

лизированной бумагой - фольгой. Тиснение по фольге. 

Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с со-

блюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с особенно-

стями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаян-

са. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и професси-

ональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Созда-

ние лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швей-

ного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем. 



 

 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятель-

ное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использова-

нием одной технологии. 

Обувная фабрика. Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при 

производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного про-

цесса). 

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и по-

следовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов пиломатериалов и 

способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древеси-

ны для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декори-

рование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кон-

дитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовле-

ние пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пи-

щи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила экс-

плуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электри-

ческой цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной 

лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур-

плафон для настольной лампы 

Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизне-

деятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на 

пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-

теплины, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации во-

ды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струемера. 

Порт. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение спосо-

бов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике мак-

раме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух 

Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ра-

кет, о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели са-

молета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 



 

 

Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. За-

крепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по соб-

ственному эскизу. 

Человек и информация 

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями лю-

дей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей при изда-

нии. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая ра-

бота на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогово-

го продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов - шитье блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения раз-

личных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. 

Обобщение изученного материала 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; 

 элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

 

 

II. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

4 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Как работать с учебником 1ч. 

2 Человек и Земля 21ч. 

3 Человек и вода 3 ч. 

4 Человек и воздух 3ч. 

5 Человек и информация 6ч. 

Итого: 34ч. 
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