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Пояснительная записка 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «основы религиозных 

культур и светской этики» «АООП НОО ТНР 5.2» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (приложение №7, вариант 7.2); 

– Федеральной адаптированной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся ТНР, вариант 5.2 

МАОУ «Центр образования №42», утвержденной приказом от 

30.08.2023 № 97-ОД  

1.2. Цель и задачи 

учебного 

предмета  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося с ТНР 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с ТНР с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

                                                                         

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

2.1. *Трудности, 

испытываемые 

обучающимися с 

ОВЗ (конкретной 

В процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть 

уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной 



нозологической 

группы), при 

изучении 

учебного 

предмета 

жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения. 

2.2. Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». В соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Культурологическая направленность предмета 

способствует развитию у обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, 

ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания 

курса являются психологические особенности детей, завершающих 

обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению.  В рамках 

реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной 

практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

2.3. 

*Коррекционно-

развивающее 

значение 

учебного 

предмета 

Особенности речевого и познавательного развития детей  определяют 

необходимость при данном подходе дополнительного использования 

смысловых опор, речевых шаблонов, планов речевого высказывания. 

Обязательным компонентом уроков должна стать словарная работа по 

выяснению лексического значения новых/малознакомых слов и 

расширению словарного запаса. В некоторых случаях возможна 

адаптация речевого материала, упрощение сложности текстов и их 

объема. 

*Указывается только в рабочей программе учебного предмета 



 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 
3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской 

этики 

Учебный предмет: Основы религиозных культур и светской этики 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 1 год 

Класс: 4 класс 

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 1 доп.* 2 3 4 

34 - - - - 1 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

5.1. Личностные 

результаты 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

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, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

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 ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 



социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации. 

 

Понимать основы российской гражданской идентичности, 

испытывать чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников 

к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным 

традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти 

на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 



обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика»; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; уметь подбирать и 

использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области 



коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 

вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить на доступном уровне прослушанную 

(прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать под руководством педагога разные средства для 

получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 

правильность. 

Коммуникативные УУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 

художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, 

тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-

этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, 

корректировать свое поведение в соответствии с правилами, в ответ 

на замечание; 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 



в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах 

светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по 

деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 

спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным 

материалом и видеопрезентацией. 

5.3. Предметные 

результаты 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения 

обучающегося с ЗПР: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 



приводить примеры по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах 

христианской морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное 

содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение 

заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; 

объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать по плану о Священном Писании Церкви — Библии 

(Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, 

святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 

монастырях в православной традиции; 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве 

православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам; православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о 

возникновении православной религиозной традиции в России 

(Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия в 



своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы исламской культуры» должны отражать 

сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах исламской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное 

содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 

единобожии, вере и её основах; 

рассказывать по плану о Священном Коране и сунне — примерах из 

жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной 

практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве мечети 



(минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими 

и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей 

к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; 

норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских 

семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о 

возникновении исламской религиозной традиции в России, своими 

словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исламского исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы буддийской культуры» должны отражать 

сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры   по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 



духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской 

религиозной морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное 

содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие 

и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской 

культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни 

и бытия; 

рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; 

смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве 

буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими 

последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам; буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о 

возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в 

России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению буддийского исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 



нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы иудейской культуры» должны отражать 

сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное 

содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом 

и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, 

богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать на доступном уровне об иудейских праздниках (не 

менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), 

постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; 

иудейских традиционных семейных ценностей; 



распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о 

появлении иудаизма на территории России, своими словами 

объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению иудейского исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы религиозных культур народов России» должны 

отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное 

содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 



милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными 

нормами, заповедями в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

рассказывать по плану о священных писаниях традиционных религий 

народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), 

хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—

2 примера); 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве 

священных сооружений (храмов) традиционных религий народов 

России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о 

семейных ценностях в традиционных религиях народов России; 

понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по 

одному символу), объяснять своими словами её значение в 

религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, 

буддийская танкопись); главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 

музыки или звуковой среды); 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли 

традиционных религий в становлении культуры народов России, 

российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия традиционных 

религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного 



(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов 

России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы светской этики» должны отражать 

сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры   по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике 

как общепринятых в российском обществе нормах морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное 

содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к 

Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; 

уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; 

любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 



народа, общества; российских праздниках (государственные, 

народные, религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в 

семье на основе российских традиционных духовных ценностей 

(семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для 

совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение; выражать уважение 

российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать 

нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 

труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами на доступном уровне роль светской 

(гражданской) этики в становлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы российской светской 

(гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) 

этике. 

 



VI. Содержание учебного предмета  

Название раздела Характеристика основных содержательных линий 

(дидактических единиц) 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы 

исламской культуры» 

 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и 

учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные 

основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы 

буддийской культуры» 

 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы 

иудейской культуры» 

 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную 

традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы 

религиозных культур 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная 

культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их 



народов России» 

 

основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в 

религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в 

религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы 

светской этики» 

 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной 

закон (Конституция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным 

в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Отдельный лист 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Вид Наименование Количество 

Учебник   

Книгопечатная 

продукция: учебно-

методическая, 

справочно-

информационная и 

научно-популярная 

литература 

  

Мультимедийное 

обеспечение 

(экранно-звуковые 

пособия)  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://orkce.apkpro.ru/404.html 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал 

Российского образования  

2. http://pedsovet.su – образовательный сайт, 

интернет-сообщество (социальная сеть) учителей, 

педагогов и других работников сферы образования.  

 

1 

 

1 

 

1 

 

http://orkce.apkpro.ru/404.html


3. http://openclass.ru – «Открытый класс». Сетевые 

образовательные сообщества.  

4. http://festival.1september.ru – фестиваль 

педагогический идей «Открытый урок».  

5. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР);  

6. http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;  

7. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к 

цифровым образовательным ресурсам;  

8. http://interneturok.ru/ - Уроки школьной 

программы. Видео, конспекты, тесты, тренаж 

еры.  

9. http://vipbook.info/ - Электронная библиотека  

10 РЭШ https://resh.edu.ru/class/4/ 

1 

Учебное 

оборудование 

Настенная маркерная доска 

Настенная магнитная доска для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Держатель для схем и таблиц и т. п. 

1 

1 

 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Компьютер  

Проектор  

Интерактивная доска  
МФУ 

Веб камера 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Ученические одноместные столы с комплектом 

стульев. 

Стол учительский, тумба. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Шкафы мозайка 

Подставка для книг 

16 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Приложение 1. 

Оценочные материалы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС (165 часов) 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в Федеральной рабочей 

программе учебного предмета «Русский язык». 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа) 
Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение грамоте»1. 

 
 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

 Повторение 

пройденного в 1 

классе. 

 (16 часов) 

 

Звуковая структура слова. 
Плавное чтение слогов. Чтение 
слов, включающих: а) 
открытые  и закрытые слоги 
всех видов; б) гласные е, ё, 
ю, и, й, твердый и мягкий 
знаки; в) слоги со стечением 
согласных всех видов. 
Дифференциация близких по 
акустикоартикуляционным 
признакам звуков, 
оптическим признакам букв. 
Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, 
предложений. 
Выразительное чтение 
предложений. Осознанное 
чтение текстов, небольших 
произведений.  

Практическая работа: составление звуко-буквенной схемы слова к прочитанным 
словам. 
Игровое упражнение: «Отгадай букву» узнавание буквы по ее части, в зашумленных и 
наложенных изображениях. 
Игровое упражнение: «Повтори за мной» воспроизведение слоговых цепочек с 
оппозиционными звуками, чистоговорок и скороговорок. 
Практическая работа по дифференциации близких по акустико-артикуляционным 
признакам звуков, оптическим признакам букв. 
Тренинг техники чтения: чтение комбинированных слоговых таблиц, чтение 
столбиков слогов и слов с наращиванием, расположенных одинаковой частью друг 
под другом, чтение пар слов, отличающихся одной буквой. 
Работа в парах: деформированное слово (составление слов из букв разрезной азбуки и 
слогов, заранее заданных учителем). 
Творческое задание: чтение текстов, в которых слова в предложении заменены 
картинкой. 
Чтение с соотнесением прочитанной части с сюжетной картинкой из серии. 
Работа в парах: выборочное чтение. 
Плавное осмысленное чтение слов, предложений (допускается слоговое чтение).  

                                                           
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» 

представлено в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 



Работа с текстами азбуки. 
 
 

 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов и 

выражений, подбор слов, близких по значению. 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли прочитанного, анализ поступков 

героев.  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного или услышанного. 

Практическая работа: нахождение в тексте слов, словосочетаний и выражений по 

заданию учителя.  

Пересказ небольшого текста с помощью вопросов по картинному плану, составление 

предложений по сюжетной картинке или серии картинок.  

Воспроизведение стихотворения наизусть. 

1 Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская)  

(30 часов) 

 

Восприятие текста 

произведений 

художественной литературы 

и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная 

(авторская) сказка: 

сходство и различия. 

Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность 

событий 

в фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение 

сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных 

произведений. Нравственные 

ценности 

и идеи, традиции, 

быт, культура в русских 

народных 

и литературных 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений 

 (на примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», 

«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» 

и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», 

В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, 

кто её герои, что произошло (что происходило) в сказке. 

Задание на формулирование предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение в тексте слова, словосочетания и выражения по 

заданию учителя. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения (в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных (авторских) сказок. 

Например, русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и 

цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два 

лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», литературные (авторские) 

сказки: К. Д. Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», 



(авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные 

качества (отношение к 

природе, людям, 

предметам). 

В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста.  

Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась сказка, если бы её герои 

были другими. Например, лиса — добрая, а волк — умный. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям.  

Практическая работа: сравнение литературных (авторских) и народных 

(фольклорных) сказок (сходство и различия тем, героев, событий). 

Коллективная работа: восстановление последовательности 

событий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 

событий с опорой на иллюстрации (рисунки) и ключевые слова. 

Учебный диалог: определение с помощью учителя нравственного содержания 

прочитанного произведения и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение 

смысла пословиц, которые встречаются в тексте сказки, отражают её идею или 

содержание (по наводящим вопросам учителя). 

Дифференцированная работа: коллективная работа по заполнению таблицы под 

руководством учителя. Предлагаются карточки с названием сказок. Расположить 

карточки в нужные окошки таблицы. 
 

Народные 
(фольклорные) сказки 

Литературные (авторские) сказки 

  



2 Произведения о 

детях и для 

детей (25 часов) 

 

 

Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). 

Произведения 

одной темы, но разных 

жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка 

(общее представление на 

примере произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, 

В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа 

и др.). 

Характеристика героя 

произведения, общая оценка 

поступков. Понимание 

заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте слова, 

словосочетаний, предложений. Работа с иносказательными словами, 

словосочетаниями. Понимание и объяснение скрытого смысла  текста. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений со сложной грамматической 

конструкции, отработка умения устанавливать причинно-следственные связи между 

предложениями и частями текста. 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях (использовать 

слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов). Не менее шести произведений по выбору, например: К. 

Д. Ушинский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает никому», Л. Н. 

Толстой «Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое страшное», 

«Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари, 

подари…», «Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг», Р.  С. Сеф «Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, определение темы (о детях) и главной мысли 

произведения, анализ заголовка. Работа с текстом произведения: читать по частям, 

характеризовать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая 

ответ примерами из текста.  

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. Учебный диалог: обсуждение 

прочитанного произведения, оценивание поступков героев произведений, осознание 

нравственно-этического содержания произведения, высказывание и аргументация 

своего мнения после совместного анализа. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. Упражнение в 

формулировании предложений с использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Задание на восстановление последовательности событий в прочитанных 

произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и графические 

символы или опорные картинки. на предложенный план. 



Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведений по указанным 

критериям и заполнение  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем произведений по 

указанным критериям и заполнение таблицы с использованием визуальной 

поддержки. Фамилия автора заранее внесена в таблицу учителем. 

Проверка работы по готовому образцу. 

таблицы. Проверка работы по готовому образцу. 

 

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление).  

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом 

рекомендательного списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление высказывания о 

содержании (не менее 2 предложений). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом 

рекомендательного списка. 

 

 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     

3 Произведения о 

родной природе 

 (13 часов) 

 

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических произведений о 

природе 

(на примере доступных 

произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. 

А. Есенина, А. Н. Плещеева, 

Е. А. Баратынского, И С 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, 

А. Л. Барто, 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной лирики). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов, 

уточнение значений образных сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте слов, словосочетаний, 

предложений.  

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы стихотворных произведений (3–4 по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихотворного и нестихотворного 

текста, определение особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова 



С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений: 

звуки и краски природы, 

времена года, человек и 

природа; Родина, природа 

родного края. 

(рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок 

текста (например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и 

грохот ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. Майков «Ласточка 

примчалась…», А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», 

С.А. Есенин «Черёмуха», 

И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснежники», С. Я. Маршак 

«Апрель», И.П.Токмакова «Ручей», 

«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». 

 

  Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое 

ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение 

нравственной идеи в 

произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. 

Интонационный рисунок 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии прослушанных 

произведений и составление высказывания (не менее 2 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характеристика совместно с учителем 

зрительных образов переданных в художественном произведении. Например, И. Э. 

Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», 

А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 

В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). Выбор книги по теме 

«Произведения о родной природе» с учётом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, рассказ ребенка, о чем 

книга? 

 



выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

4 Устное народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры  

 

(6 часов) 

 

Многообразие малых жанров 

устного народного 

творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, 

поучать). Особенности 

разных малых фольклорных 

жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки 

— средство воспитания 

живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство 

воспитания понимания 

жизненных правил. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов, 

уточнение значений образных сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), соблюдение норм 

произношения, расстановка ударений при выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогающих 

охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не менее шести произведений). 

Наблюдение за иносказательным смыслом пословиц с опорой на иллюстрации и 

объяснение скрытого смысла,  

Соотнесение пословицы или поговорки с предложенной учителем жизненной 

ситуацией. 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц и поговорок на основе читательского и 

жизненного опыта с помощью учителя. 

Работа в парах: составление пословиц из двух частей. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение. 

5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(25 часов) 

 

Животные — герои 

произведений. Цель 

и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека 

и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Виды текстов: 

художественный и научно-

познавательный, 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: выборочное чтение. 

Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. Сладкова «Без 

слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. 

Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения.  

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение прозаического и 

стихотворного текстов. Понимание прочитанного после самостоятельного чтения 



их сравнение. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношения 

с другими героями 

произведения. Авторское 

отношение к герою. 

Осознание нравственно-

этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

вслух и про себя. Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», 

«Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор 

синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 

определение темы и главной мысли, осознание нравственно-этического содержания 

произведения (любовь и забота о братьях 

наших меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 

(3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица 

и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», 

Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 

корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности событий в произведении: чтение 

по частям, придумывание заголовка к каждой части, составление плана (под 

руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением последовательности 

событий с опорой на ключевые слова. Работа с текстом произведения: характеристика 

героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-познавательного текстов: 

сходство и различия, цель создания, формулировка вопросов к фактическому 

содержанию текста. Например, В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки «Голубые 

лягушки», М. С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», загадки о 

животных. 

Проектное задание: обращение к справочной литературе для расширения своих 

знаний и получения дополнительной информации о животных. Составление 

высказывания (не менее 3 предложений) о своём отношении к животным, природе, 

сочинение рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков.  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем произведений по 

указанным критериям и заполнение таблицы с использованием визуальной 

поддержки. Проверка работы по готовому образцу. 



Интерпретация произведения в творческой деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме при организующей помощи учителя. 

 

Фамилия 

автора 

Заголовок Жанр Тема Герои 

     

6 Произведения о 

маме  

(8 часов) 

 

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

разножанровых 

произведений о маме (на 

примере доступных 

произведений 

Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. 

Э. Мошковской, Г. П. Виеру 

и др.). Осознание 

нравственно-этических 

понятий: чувство любви как 

привязанность одного 

человека к другому (матери к 

ребёнку, детей 

к матери, близким), 

проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного произведения, ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения, понимание идеи произведения: любовь к 

своей семье, родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни человека. 

Например, слушание и чтение произведений П. Н. Воронько «Лучше нет родного 

края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое 

первое слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя 

без особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, определяющих 

главную мысль произведения, объяснение заголовка, поиск значения незнакомого 

слова с использованием словаря под руководством учителя. Учебный диалог: 

обсуждение значения выражений «Родина-мать», «Родина любимая — что мать 

родная», осознание нравственно-этических понятий, обогащение духовно-

нравственного опыта учащихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с соблюдением 

норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, селе, о своих чувствах 

к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в которой мы живём, её столицы. 



Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих результатов с визуальной 

поддержкой. Предлагаются карточки с названием произведений, из которых дети 

должны выбрать  названия произведений о родной природе. 

 
Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка произведения (не менее 2 

произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о семье» с учётом 

рекомендованного списка, , составление краткого отзыва о прочитанном 

произведении по образцу. 

7 Фольклорные и 

авторские 

произведения 

о чудесах 

и фантазии (8 

часов) 

 

 

Способность автора 

произведения замечать 

чудесное в каждом 

жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего 

мира. Сочетание в 

произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не менее трёх произведений). Например, К. И. Чуковский 

«Путаница», 

И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лунин «Я видела чудо», Р. 

С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. 

Тувим «Чудеса», английские народные песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют 

необычность, сказочность событий произведения, нахождение созвучных слов (рифм) 

, наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания, объяснение значения слова с использованием словаря 

при необходимости с помощью учителя. 

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

прочитанного произведения в высказывании (не менее 2 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: прозаическое или 

стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка).  

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 



Задание на развитие творческого воображения: узнай зрительные образы, 

представленные в воображаемой ситуации (например, задание «Кто живёт в 

кляксах?», «Каких животных ты видишь в проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для устного словесного 

рисования, выделение слов, словосочетаний, отражающих содержание этого 

фрагмента. 

8 Библиографи-

ческая культура 

(работа 

с детской 

книгой) (1 час) 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. 

Умение использовать 

тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой теме  

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и обучения, 

использование изученных понятий в диалоге. Поиск необходимой информации в 

словарях и справочниках об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. Рекомендации по 

летнему чтению, оформление дневника читателя. 

Резерв: 12 часов 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 О нашей Родине  

(6 часов) 

Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С. Никитина, 

Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова). 

Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и 

природе. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного 

раздела. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и понимание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной 

реакции на прослушанное произведение, определение темы (не менее 3 

стихотворений). Например, стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова 

«Родина», А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь — куда я ни 

взгляну…», З. Н. Александровой «Родина». 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Родине, родному краю, 

Отечеству.  

Анализ заголовка, соотнесение 

его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и 

др.). 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от любви к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание на поисковое 

чтение: ответы на вопросы. Например: в чём раскрывается истинная красота родной 

земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 

составление своего высказывания по содержанию произведения по предложенному 

алгоритму  (не менее 3-4 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. 

Романовский «Русь», К. Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение 

произведений разных авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка 

результатов своей работы. (Автор произведения представлен в таблице, остальные 

колонки таблицы заполняются с помощью слов для справок). 

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением своего ответа примерами из текста, 

нахождение значения слов в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество).  

Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям картин художников (И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.) после совместного анализа. 

Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ 

«Любимая книга» по предложенному образцу. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество)  

(16 часов) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы и поговорки, 

скороговорки, небылицы, 

загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Объяснение  иносказательного смысла пословиц и поговорок, соотнесение смысла  

пословицы и поговорки с поступками героев знакомых литературных произведений. 

Работа в группах: объяснение смысла пословиц и поговорок на основе жизненного 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их 

роль в речи. 

Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как 

основа 

построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные 

средства выразительности и 

построения считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загадка 

как жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. Сказка — выражение 

народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: 

герои, место действия, 

особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): 

наличие присказки, 

опыта. 

Чтение пословиц. Объяснение их смысла. Распределение на группы: пословицы о 

Родине, о трудолюбии, о человеке.  

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров 

используя слова для справок (на материале изученного в 1 классе). 

 
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как главная 

мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 

фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок 

(по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 

проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок». 

Понимание и объяснение юмора в литературных произведениях с помощью учителя. 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение 

созвучных (рифмованных) слов. 

Дидактическая игра: «Бывает - не бывает» (определение реальных или вымышленных 

событий).  

Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбельные — 

спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, радостно для передачи 

состояний разных явлений природы), выделение ключевых слов. 

Работа с текстом считалок. Разучивание считалок. 

Разыгрывание потешки (например, с перчаточными куклами).  

Работа с текстом загадок, выделение признаков в тексте загадки, указывающих на 

предполагаемый предмет. 

Чтение и отгадывание загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 

фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица). 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о животных: «Петушок и 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

Фольклорные произведения 

народов России: отражение 

в сказках народного быта и 

культуры. 

бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», 

«Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных, народов России: тема, основная 

идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказки, 

характеристика особенностей каждой на примере сказок: 

«Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки, зачин, 

концовка, повторы.  

Актуализация понятий диалог, монолог. Сравнение героев бытовых и волшебных 

сказок, нахождение и выразительное чтение диалогов, монологов. 

Работа с текстом сказок: первичная проверка понимания текста (ответы на вопросы), 

определение последовательности событий, выделение опорных слов, составление 

плана произведения (номинативный).  

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий) с 

опорой на предложенный план. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных 

звеньев сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название жилища, предметов одежды и т. д.). 

Например, «Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» 

(нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» (мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, 

добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Проектное задание: составление сценария народной сказки, освоение ролей для 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

инсценирования, представление отдельных эпизодов (драматизация). 

 

3 Звуки 

и краски родной 

природы 

в разные 

времена года 

(осень)  

(8 часов) 

Тема природы в разные 

времена года (осень) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски осени). 

Использование средств 

выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др. 

и музыкальных произведениях 

композиторов. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

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

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А. Н. 

Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. 

Трутнева 

«Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по 

выбору не менее пяти авторов), выражение своего отношения к пейзажной лирике.  

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и 

выражений, поиск значения слова по словарю при руководящем контроле взрослого. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм.  

Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведений об осени, 

доступных для восприятия младшими школьниками. Например, С. Т. Аксаков «Осень, 

глубокая осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

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

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: определение формы 

(прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста. 

Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1—2 по выбору).  

Рассматривание репродукций картин художников (например, В. Д. Поленов «Осень в 

Абрамцево», И. И. Левитан «Золотая осень»), составление устного рассказа-описания 

по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта с 

использованием средств выразительности: сравнений, эпитетов после совместного 

анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка 

произведений об осени. 

4 

 
О детях и 

дружбе  

(12 часов) 

Тема дружбы в 

художественном произведении 

(расширение круга чтения: 

произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. 

В. Лунина и др.).  

Отражение в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. 

Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», Е. А. Пермяк 

«Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин 

«Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», 

А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, подбор из предложенных пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы 

на вопросы, характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя 

и его поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой на 

текст). 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с 

подтверждением примерами из текста. 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Работа в парах: определение последовательности событий 

в произведении, составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности. 

Совместная работа: деление текста на части  с применением серии сюжетных картинок, 

формулирование заголовков выделенных частей, составление картинного и словесного 

планов. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 

Коллективная работа: сравнение предложенных текстов художественных 

произведений (распознавание жанров из предложенных вариантов), совместное 

заполнение таблицы. 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произведения от третьего 

лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, 

определение тем указанных произведений, различение жанров произведения, 

нахождение ошибки в предложенной последовательности 

событий одного из произведений и другие задания. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произведения по предложенному алгоритму. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

5 

 
Мир сказок  

(12 часов) 

Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Определение фольклорной 

основы авторских сказок. 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана 

произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений сложной грамматической 

конструкции. 

Упражнение в чтении целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной 

слоговой структуры) без пропусков и перестановок с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про себя фольклорных и литературных сказок. Например, 

русская народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха глаза велики» и произведение 

братьев Гримм «Маленькие человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и 

произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Задание на сравнение после совместного анализа фольклорной и литературной 

(авторской) сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых в 

авторском произведении сказочного жанра.  

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение примеров из 

текста, установление сходств тем, героев, сюжетов, ознакомление с  понятием 

«бродячий сюжет» (без предъявления термина).  

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поисковое выборочное 

чтение): определение главной мысли сказки, соотнесение её с пословицей, 

характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, описание характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения после совместного анализа: определение 

последовательности событий в произведении, конструирование (моделирование) 

плана произведения: деление текста на смысловые части, определение эпизодов, 

выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию 

   



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять по образцу 

книги с народными и авторскими сказками. Чтение книг с авторскими сказками: 

работа с предисловием, аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по 

изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и авторские), приведение 

примеров. 

 
Поиск информации: получение дополнительной информации об авторах 

литературных сказок, представление своего сообщения в классе. 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима)  

(12 часов) 

Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы.  

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы). Использование 

средств выразительности при 

описании 

природы: сравнение 

и эпитет. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). Иллюстрация к 

произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы 

«Природа зимой». 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. 

Есенин «Поёт зима — аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый 

снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на 

горе…», З. Н. Александрова «Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 

М. М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия 

произведения, прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 

природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяснение образных слов и 

выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. 

И. Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов. 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и переносном 

значении, определение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм стихотворения о зимней природе (1—2 по 

выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики (например, 

С. В. Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар 

«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор 

понравившегося, объяснение своего выбора. Рассматривание репродукций картин 

художников 

(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составление рассказа-описания на 

тему «Какие картины зимней природы мне нравятся?». 

7 О братьях 

наших меньших  

(18 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения).  

Дружба людей 

и животных — тема 

литературы (произведения Е. 

И. Чарушина, В. В. Бианки, В. 

В. Чаплиной, С. В. Михалкова, 

Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и 

др.). Отражение образов 

животных в фольклоре 

(русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических 

произведений 

о животных. Описание 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений о животных и оценка своего 

эмоционального состояния при восприятии произведения. Например, русская 

народная песня «Коровушка», стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши 

Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. 

Пивоваровой «Жила-была собака» и др.  

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова 

главная мысль произведения? Как автор описывает отношения людей и животных?», 

осознание 

идеи произведения о животных: забота о животных требует 

ответственности, человек должен с заботой относиться к природе. 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота).  

Особенности басни 

как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные 

басни 

(на примере произведений 

И. А. Крылова, Л. Н. 

Толстого). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина): Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки. 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя произведений о животных: русская 

народная сказка «Белые пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», 

В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. 

Чаплина «Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков «Галка», 

«Храбрый утёнок», С. В. Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвиненок» (по выбору, не менее 

пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, 

ответы на вопросы, использование поискового выборочного вида чтения, нахождение 

портрета героя, средств изображения героев и выражения их чувств, объяснение 

отношения автора к героям, поступкам. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения 

какого-то эпизода. 

Коллективная работа: деление текста на части и озаглавливание частей, составление 

плана из выделенных частей. Запись плана. 

Задание на сравнение описания героя-животного в художественном и научно-

познавательном тексте: сходство и различия, определение цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) 

тексту. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в 

произведении. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная.  

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения) 

совместно с учителем. 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 

сказки), сравнение произведений писателей на одну тему: 

называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 

высказывания из не менее 3 предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения 

героев. 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация). 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: выполнение проверочных заданий, проверка и оценка своей 

работы на основе сверки с правильными ответами. 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, 

рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление рассказа с героем- 

животным по аналогии. Например, история о лисе, 

ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной информации 

о художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 

Проектное задание:  выполнение коллективной работы «Книжка-самоделка 

„Животные — герои произведений“», представление его в классе. 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в разные 

времена года 

(весна, лето) в произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…», 

В. А. Жуковский «Жаворонок», «Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. 

Тютчев «Зима 

недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», 

С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне 

и лете). Иллюстрация 

к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение тем «Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): 

И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

(по выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения 

к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы 

звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение прозаического 

и стихотворного произведений, упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, работа со 

словарём. 

Выразительное чтение отрывка произведения с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о весне, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника. Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна», контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста, выборочное чтение вслух 

предложений или частей по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода. 

Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 

(1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников А. И. Куинджи, И. И. Левитана и 

др., составление устного рассказа-описания по репродукциям картин художников 

после совместного анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

произведений о весенней природе. 

9 О наших 

близких, 

о семье  

(13 часов) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, 

уважение и внимание 

к старшему поколению, 

радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный женский 

день, День Победы — тема 

художественных 

произведений. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Устанавливать логические связи в произведениях. Прогнозировать развитие событий 

по названию произведения, предположение о дальнейшем развитии событий после 

прочтения какого-то эпизода. 

Работа с иносказательными словами, словосочетаниями.  

Понимание и объяснение скрытого смысла, заключенного в произведении. 

Чтение целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше 

всех», 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев 

«Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», 

Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 

ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выборочное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, поиск описания героя, оценка его поступков, 

нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев одного произведения по предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. 

Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В 

бурю»: схожесть и различие тем, языка. 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Работа в парах: определение последовательности событий 

в произведении, составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности.  

Подробный пересказ (устно) содержания произведения по предварительно 

составленному плану.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы  

из предложенных вариантов. 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков 

«Быль для детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. 

Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв «Большое сердце», выражение своего отношения к 

героям с подтверждением примерами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о героях 

прочитанных произведений по предложенному алгоритму. 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных — участниках 

Великой Отечественной войны. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

10 Зарубежная 

литература  

(11 часов) 

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, 

Х.-К. Андерсен). 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм 

«Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и 

Братец Кролик», Э. Распэ «Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по выбору).  



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана 

художественного 

произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, описание характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в 

произведении, конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста 

на смысловые части, определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой 

части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок.  

Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказочниках, совместное 

заполнение схемы. 

  
Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-

сказочников (рассказывание о книгах изучаемой тематики). 

11 Библиографичес

кая культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) (2 

часа) 

Книга как источник 

необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, 

иллюстрация.  

Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, 

тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа 

с тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании 

книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя.  

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных 

произведений. 

 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Резерв: 8 часов 

 

3 КЛАСС (136 часов) 
Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

Любовь к Родине и её 

история — важные темы 

произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к 

прошлому и настоящему 

своей страны и родного 

края — главные идеи, 

нравственные ценности, 

выраженные в 

произведениях о Родине. 

Образ Родины в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-

этических понятий: любовь 

к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны.  

Роль и особенности 

заголовка произведения. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания 

произведений в этом разделе. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стране и земле — на примере произведений о Родине. Например, К. 

Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. 

М. Симонов «Родина» (произведение 1–2 авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение своей 

позиции, сравнение произведений после совместного анализа, относящихся к одной теме, но 

разным жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение главной 

мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора 

под руководством учителя.  

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, темпа, 

ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. Обсуждение вопросов, например: 

«Какие слова из произведения подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 

стать названием картины?». 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Репродукции картин как 

иллюстрации к 

произведениям о Родине. 

Использование средств 

выразительности при 

чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические 

ударения. 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору) после совместно анализа, используя 

ключевые слова. 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), Т. В. 

Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Родина» 

(по выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины и её истории. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(16 часов) 

Расширение знаний о 

малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Знакомство 

с видами загадок. 

Пословицы народов России 

(значение, характеристика, 

нравственная основа). 

Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, пословицы 

и поговорки, крылатые 

выражения 

в устной речи. 

Нравственные ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России.  

 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите примеры», используя слова для справок. 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, песни), 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения.  

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли загадки 

сейчас? Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 

(по аналогии) используя слова подсказки, проведение конкурса на лучшего знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 

народов России, установление тем пословиц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и 

главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными словами, пословицами, оценка 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

их значения в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматривание их, 

чтение пословиц по определённой теме, составление высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств выразительности.  

Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его сказок, 

написанных для детей. 

  Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: 

построение (композиция), 

язык (лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные помощники, 

иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

(например, картины 

В. М. Васнецова, 

иллюстрации 

Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. 

Конашевич).  

Отражение в сказках 

народного быта 

 Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах 

сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), ответ на вопросы  «О 

чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?», различение реальных и сказочных событий в 

народных произведениях, определение фольклорной основы литературной сказки. На примере 

сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович»), «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий корабль», 

«Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в народных и литературных (авторских) 

произведениях, нахождение особенностей сказок, определение их вида (бытовая, о животных, 

волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в соответствии 

с сюжетом, определение последовательности событий в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление характеристики героя (описание внешнего вида, 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

и культуры. Составление 

плана сказки. 

поступков, языка) с приведением примеров из текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные выражения), составление номинативного плана 

текста, используя назывные предложения.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно по плану.  

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных звеньев 

сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте слов, выражений, отрывков по 

заданию учителя. 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина, 

В. М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам художников, 

составление устного рассказа-описания.  

Творческая работа: сочинение сказки по началу по аналогии с прочитанными/прослушанными 

произведениями.  

Проектное задание: составление сценария сказки, распределение ролей, подготовка 

декораций и костюмов (масок), инсценирование.  

Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу с 

народными сказками, прочитать понравившееся произведение и подготовить о нём устное 

сообщение: определить вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить события, пересказать 

один из эпизодов, объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось.  

 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

  Расширение представлений 

о народной песне. Чувства, 

которые рождают песни, 

темы песен. 

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне 

о родной земле. 

Былина как народный 

песенный сказ о важном 

историческом 

событии. Фольклорные 

особенности 

жанра былин: язык 

(напевность исполнения, 

выразительность), 

характеристика главного 

героя (где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Характеристика былин как 

героического песенного 

сказа, их особенности 

(тема, язык). 

Язык былин, старевшие 

слова, их место 

в былине и представление в 

современной 

лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, особенность жанра — 

напевность, настроение, которое создаёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про себя народных песен, определение темы, 

формулирование главной мысли, поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка 

(по предварительному совместному анализу одной по аналогичному произведению). 

Сравнение произведений с помощью учителя устного народного творчества (песни) и 

авторских произведений: тема, настроение, описание природы. Например, народная песня и 

авторские произведения И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, 

литературы, живописи, музыки). Например, картины 

А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах Интернета русских народных и авторских песен на 

тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — 

Родине служить», подвиги былинных героев — служение родной земле 

и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение 

за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор 

к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 

русского богатыря (реальность и сказочность героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

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



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

произведения. «Богатырский скок».  

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений: соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, определение тем указанных произведений, различение жанров 

произведений, нахождение ошибки в предложенной последовательности событий одного из 

произведений, приведение примеров пословиц на определённую тему из предложенных 

вариантов и другие задания. 

Проверка своей работы на основе сверки с правильными ответами. 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Устное народное творчество народов 

России», написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

3 Творчество А. 

С. Пушкина  

(9 часов) 

А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. 

Лирические 

произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» — нравственный 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?». На примере отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В 

тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре с помощью учителя.  

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм.  

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти последовательности событий сказки, 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

смысл произведения, 

структура сказочного 

текста, особенности 

сюжета, приём повтора 

как основа изменения 

сюжета. 

Связь пушкинских сказок 

с фольклорными. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки.  

И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 

обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание чудес в сказке. 

Выборочный устный пересказ текста по плану, чтение по ролям.  

Самостоятельная работа: вставка пропущенных слов в  отрывок произведения, пользуясь 

текстом или по памяти. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием 

текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (А. 

С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народная сказка «Царевич Нехитёр-

Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода 

сказки, который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение А. С. 

Пушкина». 

Проектное задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

Автор Заголовок Главные герои Чудеса Превращения 

     

4 Творчество И. 

А. Крылова 

 (4 часа) 

Басня — произведение-

поучение, которое 

помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. 

И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова: 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи. 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, похвала, 

глупость. 

Объяснение  иносказательного смысла слов и выражений в баснях. 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя (положительный или 

отрицательный), поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль. 

Совместная работа: подбор пословиц, отражающих смысл басен из перечня предложенных. 

Самостоятельная работа на карточках: подбор заголовков к отрывкам изученных басен, 

отнесение определений к персонажам: льстивая, невежественная, доверчивая. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям.: Совместная работа: знакомство 

с историей возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и виноград», 

«Ворон и лисица»), работа с таблицей. 

 

 

 

 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев, 

инсценирование басен, чтение по ролям. 

Проектное задание: поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, 

составление выставки их книг. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

5 Картины 

природы 

в 

произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века  

(8 часов) 

Лирические 

произведения как способ 

передачи чувств людей, 

автора. Картины природы 

в лирических 

произведениях поэтов 

ХIХ века: Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. 

Некрасова.  

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности 

в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. 

Звукопись, её 

выразительное значение. 

Олицетворение как одно 

из средств 

выразительности 

лирического 

произведения. 

Живописные полотна как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояние при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Почему?». 

На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова 

«Не ветер бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 

студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. 

Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение вида строф 

при помощи учителя. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. Например, картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», 

«Дождь в дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. Дифференцированная работа: восстановление 

«деформированного» поэтического текста. 

Совместная работа: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных 

произведений по средствам выразительности. Например, картина И. И. Шишкина «На севере 

диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…». 

Чтение про себя небольших по объёму произведений, доступных для восприятия младшими 

школьниками. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

создания пейзажа в 

тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция). 

 

Творческое задание: нахождение в тексте средств выразительности; синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ века». 

6 Творчество Л. 

Н. Толстого  

(10 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль. 

Рассказ как 

повествование: связь 

содержания с реальным 

событием.  

Структурные части 

произведения 

(композиция): начало, 

завязка действия, 

кульминация, развязка. 

Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды 

плана. Сюжет рассказа: 

основные события, 

главные герои, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы 

«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», 

басня «Белка и волк» и др. (не менее трёх произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, выборочное чтение вслух предложений 

или частей по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения какого-то 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

действующие лица, 

различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения. 

эпизода. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и учебного 

текстов, выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных звеньев 

сюжета.  

Совместная работа: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои.  

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого, 

выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. 

Толстого». 

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

7 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга чтения 

на примере произведений 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Микитова.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление 

аннотации. 

шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Выборочное чтение вслух предложений или частей по заданию учителя. 

Коллективная работа: соотнесение  предложенных поговорок с произведениями. (Например, 

«У страха глаза велики», «Хвастовство само себя наказывает» и др.) 

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

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения какого-то 

эпизода. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. 

Дидактическая игра: «Угадай сказку по фразе». 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

8 Картины 

природы 

в 

произведениях 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы 

в лирических и 

прозаических 

произведениях писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на 

примере произведений И. 

А. Бунина, 

К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, 

А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-Микитова 

и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении. Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, олицетворения, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина «Первый снег», «Полевые 

цветы», А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 

«Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, 

рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. 

Маршака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск 

олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 

строф при помощи учителя. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов и антонимов к заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор 

на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др. 

Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 

(репродукции картины) по плану. 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

к художественному 

произведению. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов». 

9 Произведения 

о 

взаимоотноше

ниях человека 

и животных  

(16 часов) 

Человек и его отношения 

с животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение 

круга чтения на примере 

произведений. 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. 

Образцова, В. Л. Дурова, 

Б. С. Житкова и др.). 

Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность 

событий, композиция, 

объекты описания 

(портрет героя, описание 

интерьера). 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя, 

удерживание учебной задачи 

и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 

«Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Барбос и Жулька», 

«Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», 

стихотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ). Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из текста по образцу, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

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

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей.  

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика. 

Чтение текста по ролям. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная работа по 

итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-животных. 

Проектное задание: составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ 

о любимой книге на эту тему. 

10 Произведения 

о детях  

(18 часов) 

Дети — герои 

произведений: раскрытие 

тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора 

от героя и рассказчика. 

Герой художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Историческая обстановка 

как фон создания 

произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети 

на войне. Основные 

события сюжета, 

отношение 

к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя, 

удерживание учебной задачи и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?», обсуждение событий из истории страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие 

судьбы детей в период войны.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время (по выбору не менее 1-2 

авторов): А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. Горький «Пепе», Л. 

Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар 

«Горячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», 

Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне 

ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос 

«Какие качества мы ценим в людях?» (с примерами из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение авторского отношения к 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

проявляющихся 

в военное время. 

героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению с помощью учителя.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

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

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения). 

Коллективная работа: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности. 

Творческое задание: разгадывание кроссворда по тексту литературного произведения. 

Работа в парах: восстановление деформированного плана. 

Упражнение: «Внимательный читатель»» узнавание произведения по отрывку. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица, краткий пересказ, 

выборочный пересказ. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев.  

Проектное задание: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания). 

11 Юмористичес

кие 

произведения 

(6 часов) 

Комичность как основа 

сюжета. Герой 

юмористического 

произведения. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение.  

Авторы юмористических 

рассказов: М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), ответ на вопросы «О 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состояния при 

восприятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», М. 

М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора вставать!» и др. (не менее 2 произведений).  

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, обманывать» и 

«фантазировать». 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность 

ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанного/прочитанного 

рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. 

Носова: представление своего сообщения в классе. 

12 Зарубежная 

литература (10 

часов) 

Круг чтения: 

литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о 

животных зарубежных 

писателей. Известные 

переводчики зарубежной 

литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

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

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведения 1–2 авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. 

Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

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

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей.  



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы Дж. 

Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о писателях-

переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего 

сообщения в классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 

Творческое задание: выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

13 Библиографич

еская 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) 

(4 часа) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности.  

Использование 

с учётом учебных задач 

аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид 

искусства.  

Общее представление 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура 

поведения в библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека. 

Коллективная работа: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. 

Например, используя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» 

и информационный текст из справочника или энциклопедии о первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание небольшого 

текста-рассуждения на тему «Почему так важно читать?»  

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Например, 

произведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой друг», Б. В. 

Заходера «Что такое стихи» (по выбору). 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

о первых книгах на 

Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами. 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

летнего чтения. 

 

Резерв: 10 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 часов) на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) для обеспечения 

возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, произведений, на рекомендации по 

организации самостоятельного чтения, на консультирование по выполнению проектных заданий. 

 

4 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 часа в 

неделю). 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 



1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 часов) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. 

(произведения 

И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). 

Представление 

о проявлении любви 

к родной земле 

в литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края2, народов России). 

Знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, великие люди 

и события: образы 

Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других выдающихся 

защитников Отечества (по 

выбору). Отражение 

нравственной 

идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной 

войны в произведениях 

литературы. 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение 

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 

тема фольклорных и авторских произведений (не менее 4 по выбору), объяснение 

пословицы «Родной свой край делами 

прославляй». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 

выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчизне, родной земле. 

Например, Н. М. Языков «Мой друг! Что 

может быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине большой 

и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», 

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

Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 

каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением примеров из текстов, 

раскрытие смысла пословиц о Родине, соотнесение их с прослушанными/прочитанными 

произведениями. 

Чтение произведений о героях России. Например, С. Т. Романовский «Ледовое 

побоище», Н. П. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом», историческая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. Н. Глинка «Солдатская 

песня» и другие произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 

наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 

картин (например, П. Д. Корин «Александр Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий 

Донской»), соотнесение их сюжета. 
 

 
 

 

 

 



                                                           
2 Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном регионе. 



представлений о народной 

и авторской песне: 

понятие «историческая 

песня», знакомство с 

песнями на тему 

Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 

стать названием картины?». 

Творческое задание: поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 

подготовка монологического высказывания, составление письменного высказывания на 



основе прочитанного/прослушанного текста (не менее 6 - 7 10 предложений устно, 4 - 5 



письменно). 

Коллективная работа: сравнение произведений, относящихся к одной теме, но разным 

жанрам (рассказ, стихотворение, народная и авторская песня). 

Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отечественной войне: Р. И. 

Рождественский «Если б камни могли 

говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина «Папе на фронт» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему 

говорят, что День Победы — это „радость со слезами на глазах“?», осознание 

нравственно-этических понятий «поступок», 

«подвиг». 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя произведения. 

Проектное задание: поиск и слушание песен о войне (поиск информации об авторе 

слов, композиторе) на контролируемых ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору). 

 Коллективный проект «Нам не нужна война» (в форме литературного вечера, вечера 

песни, книги воспоминаний родных, книги памяти и другие варианты).  

Дифференцированная работа: подготовка сообщения об известном человеке своего края. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как народная 

духовная культура. 

Представление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, 

музыкальный, 

обрядовый (календарный). 

Понимание 

культурного значения 

фольклора для 

появления художественной 

литературы. 

Обобщение представлений 

о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели 

фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление 

представлений 

о видах сказок: 

о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора 

нравственных ценностей, 

быта и культуры народов 

мира. Сходство 

фольклорных 

произведений разных 

народов по тематике, 

художественным образам 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 

фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 

объяснение, приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 

малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 

и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 

аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для передачи эмоционального настроя 

произведения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах «Что за золото! А что 

за роскошь, что за смысл, какой толк 

в каждой пословице нашей!», составление монологического 

высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 

значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), определяя 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

и форме («бродячие» 

сюжеты). 

 

мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и сказочных событий в народных произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий для всех народов: 

трудолюбие, дружба, честность. Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана.  

Пересказ (устно) содержания подробно, краткий пересказ. 

Творческое задание: рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль, 

братья Гримм), знакомство с их книгами, составление высказывания о культурной 

значимости художественной литературы и фольклора с включением в собственную 

речь пословиц, крылатых выражений и других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров. 

Проектное задание: поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, 

представление своего сообщения в классе. 

  Расширение 

представлений о былине 

как эпической песне о 

героическом событии. 

Герой былины — 

защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни 

Никитича (где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Средства художественной 

выразительности 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их особенностей (напевность, 

протяжность исполнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и других 

богатырях, контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три 

поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — стремление богатырей 

защищать родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность 

событий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями языка (устаревшие слова, 

повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших слов (архаизмов) без называния 

терминов, подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя). 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

в былине: устойчивые 

выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и 

представление в 

современной лексике. 

Народные былинно-

сказочные темы в 

творчестве 

В. М. Васнецова. 

Пересказ былины от лица её героя. 

Совместная работа: сравнение волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства). 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание репродукций картин художника 

«Три богатыря», «Витязь на распутье», «Гусляры», «Баян», составление рассказа-

описания (словесный портрет одного из богатырей) с использованием былинных слов и 

выражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря устаревших слов. 

3 Творчество 

А. С. Пушкина 

(12 часов) 

Картины природы 

в лирических 

произведениях А. С. 

Пушкина. Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, 

метафора). 

Расширение представления 

о литературных 

сказках А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): «Унылая 

пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними 

лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, 

с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина 

(по выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

событий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ 

сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные 

или отрицательные, портрет), волшебные помощники, описание чудес в сказке, анализ 

композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием 

текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету 

(В. А. Жуковский «Спящая царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, 

чудеса 

и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 

 
 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

4 Творчество И. 

А. Крылова  

(4 часа) 

Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. 

Расширение круга чтения 

басен на примере 

произведений А. И. 

Крылова, И. И. Хемницера, 

Л. Н. Толстого и других 

баснописцев. Басни 

стихотворные и 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, определение жанра 

(басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — древнегреческий 

баснописец, его басни, рассказ о творчестве 

И. А. Крылова. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

прозаические.  

Развитие событий 

в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза 

и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее 3 по выбору), подготовка 

ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), заполнение таблицы. 

 

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный или 

отрицательный), понимание аллегории, работа 

с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»).  

Дифференцированная работа: «чтение» информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания «Вспомните и 

назовите». 

 
Творческое задание: инсценирование басни. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ библиографического 

аппарата книги: обложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, аннотация. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

5 Творчество М. 

Ю. Лермонтова  

(4 часа) 

Лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова: 

средства художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения, 

творчество М. Ю. Лермонтова.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

 

Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. Лермонтова: «Горные 

 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

«свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент 

композиции 

стихотворения. 

Переносное значение слов 

в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

вершины…», «Утёс», «Парус», 

«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, определение 

вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 

Творческое задание: словесное рисование картин на основе прочитанных 

стихотворений. 

6 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение 

представлений о героях 

литературных сказок 

(произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). Связь 

литературной сказки 

с фольклорной: народная 

речь — особенность 

авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре сказки, расширение знаний о 

том, как и почему из глубины веков дошли до нас народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», 

П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков героев (2-3 сказки по выбору). 

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

сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по основным событиям сюжета, восстановление 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей под 

контролем учителя. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», выделение особенностей 

жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении народной лексики, 

устойчивых выражений, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, нахождение образных слов и выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого слова в словаре.  

Творческое задание: драматизация отрывков из сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая литературная сказка», 

раскрытие своего отношения к художественной литературе. 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века (7 часов) 

Лирика, лирические 

произведения как описание 

в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё 

земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

«Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Е. А. Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений 

о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению. 

«Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее 5 авторов по 

выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Творческое задание: словесное рисование описанных в стихотворении картин. 

8 Творчество Л.Н. 

Толстого (7 

часов) 

Расширение 

представлений о 

творчестве 

Л. Н. Толстого: рассказ 

(художественный и 

научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. 

Первоначальное 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из произведений Л. Н. 

Толстого, определение жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся 

эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на примере рассказа), 

знакомство с повестью как эпическим жанром, в основе которого лежит повествование о 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

представление о повести 

как эпическом жанре. 

Значение реальных 

жизненных ситуаций в 

создании рассказа, 

повести. Отрывки из 

автобиографической 

повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного текста-

описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. Толстого. 

каком-либо событии. Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» 

(отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), характеристика героев с использованием 

текста (не менее 3 произведений). 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного 

и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои: 

«Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не 



менее 6 - 7 предложений устно, 4 – 5 письменно) на тему «Моё любимое произведение 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Л. Н. Толстого». 

Поиск в библиотеке и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Толстого», 

составление списка произведений Л. Н. Толстого. 

 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей ХХ 

века (6 часов) 

Лирика, лирические 

произведения как описание 

в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХХ века: 

И. А. Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений 

о средствах 

выразительности 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». На примере стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль 

синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. Бальмонта «К 

зиме», М. И. Цветаевой «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. Есенина 

«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении словесное рисование описанных в 

стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после предварительной 

подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 

художников». 

Творческое задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в 

произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

10 Произведения о 

животных и 

родной природе 

(12 часов) 

Углубление представлений 

о взаимоотношениях 

человека 

и животных, защита и 

охрана природы — тема 

произведений литературы.  

Расширение круга чтения 

на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина. 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя), удержание учебной задачи и ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ?»  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о животных: В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие 

бывают дожди» (не 2 двух произведений по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 

признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная работа 

по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и/или письменно) на тему «Почему надо 



беречь природу?» (не менее  7 - 8 предложений устно, 4 – 5 письменно). 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему. 

11 Произведения о 

детях (13 часов) 

Расширение тематики 

произведений о детях, их 

жизни, играх 

и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

(на примере содержания 

произведений 

А. П. Чехова, Б. С. 

Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского и др.) 

Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время: А. П. Чехов 

«Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (не менее 3 авторов). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение авторского отношения к 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Основные события 

сюжета, отношение к ним 

героев. 

героям.  

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Творческое задание: выбор книги по теме «О детях», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания).  

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях. 

12 Пьеса (5 часов) Знакомство с новым 

жанром — пьесой-сказкой. 

Пьеса — произведение 

литературы и театрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. 

Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: 

является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 

вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 

(ремарки), каково их назначение?». 

Совместная работа: анализ и обсуждение драматического произведения (пьесы) и 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

эпического (сказки) — определение сходства 

и различий, диалог как текст пьесы. Чтение по ролям. 

Совместная деятельность: подготовка к инсценированию эпизода — выбор эпизода 

пьесы, распределение ролей, выразительное чтение по ролям, перевоплощение в героя. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского спектакля. 

Творческое задание: создание (рисование) афиши спектакля. 

13 Юмористически

е 

произведения (6 

часов) 

Расширение круга 

чтения юмористических 

произведений 

на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои 

юмористических 

произведений. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: гипербола. 

Юмористические 

произведения в кино и 

театре. 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 

«Какой текст является юмористическим?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение художественных произведений, оценка 

эмоционального состояния при восприятии юмористического 

произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. Голявкина 

«Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова 

«Метро» (не менее 2 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств. 

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей 

комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических произведений, просмотр фильмов. 

14 Зарубежная 

литература (8 

часов) 

Расширение круга чтения 

произведений зарубежных 

писателей Литературные 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?» Совместная работа: словарная работа по 

уточнению лексического значения слов. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм. 

Приключенческая 

литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков героев. 

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

сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывки), 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнивание героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков героев. 

Творческое задание: поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 

писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

15 Библиографичес

кая культура 

(работа 

Польза чтения и книги: 

книга — друг 

и учитель. Расширение 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем 

нужны книги». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) (7 

часов) 

знаний о правилах 

читателя и способах 

выбора книги 

(тематический, 

систематический каталог). 

Виды информации в книге: 

научная, художественная 

(с опорой на внешние 

показатели книги), её 

справочно-

иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы 

книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные 

издания. Работа 

с источниками 

периодической печати. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. Бороздина «Первый 

в космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». 

Совместная работа: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы. 

 
 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа с различными периодическими 

изданиями: газетами и журналами для детей. Составление аннотации (письменно) на 

любимое произведение. Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего чтения. 

Резерв: 13 часов 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа) 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции. Культурное 

многообразие России. 

Народы и религии в России. 

Традиционные религии 

народов России 

Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий, 

рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с иллюстрациями. 

Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 

Размышлять после совместного анализа о роли духовных традиций народов 

России, их значении в жизни человека, семьи, общества, духовном мире 

человека. 

Называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями являются православие, ислам, буддизм, иудаизм. 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и письменной речи (при 

необходимости с опорой на терминологические таблицы), применять их при 

анализе и оценке явлений и фактов действительности. 

Осознавать ценность дружеских отношений между людьми. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Использовать электронных форм учебника (ЭФУ). 

Приводить примеры единения народов России (например «День народного 

единства» и т. д.) 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

Культура и 

религия. Введение  

в православную 

духовную 

традицию  

(2 ч)  

Культура и религия. Что 

такое культура? Что такое 

религия? Как человек создаёт 

культуру. Истоки русской 

культуры — в православной 

религии 

 

Выделять после совместного анализа тему и идею учебного текста, 

формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Объяснять по наводящим вопросам соотношение культуры и религии, сущность 

культуры, значение религии как духовной культуры человека, народа, общества.  

Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; об истоках русской культуры в 

православной религии. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Во что верят 

православные  

христиане (4 ч) 

Бог — Творец, который 

создал весь мир и 

человеческий род. Бог есть 

Любовь. Бог и человек. Вера 

в Бога и её влияние на 

поступки людей. Что такое 

православие. Бог-Троица. 

Что значит молиться. Кто 

такие святые. Священное 

Предание. Священное 

Писание христиан — Библия. 

Ветхий и Новый Заветы в 

Библии 

Использовать ключевые понятия темы в устной и письменной речи (при 

необходимости с опорой на терминологические таблицы), применять их при 

анализе и оценке фактов действительности. 

Раскрывать своими словами и с опорой на план-вопрос первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о 

Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, 

Церкви. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в него новых 

фактов; соотносить прочитанное с личным жизненным опытом. 

Рассказывать на доступном уровне о том, как вера в Бога влияет на поступки 

людей, что такое молитва, кто такие святые, что такое Священное Предание 

Церкви, что его составляет, о Священном Писании (Библии), Ветхом и Новом 

Заветах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм учебника (ЭФУ) 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

Добро и зло  

в православной 

традиции. Золотое 

правило 

нравственности. 

Любовь  

к ближнему  

(4 ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа 

совести. Покаяние. Десять 

ветхозаветных заповедей, 

данных Богом Моисею. 

Заповеди Иисуса Христа — 

Заповеди Блаженств, их 

содержание и соотношение с 

Десятью заповедями. Кто для 

христиан ближний, любовь к 

ближним. «Золотое правило 

нравственности» в 

православной культуре. 

Святость в православной 

традиции, святые 

Рассказывать о том, что такое заповеди Бога, какие заповеди Бог дал Моисею. 

Анализировать с помощью педагога содержание Десяти ветхозаветных заповедей 

с религиозной и нравственно-этической точки зрения. 

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных норм 

жизни (свобода, разум, совесть, доброта, любовь). 

Рассказывать о нравственных заповедях Иисуса Христа — Заповедях 

Блаженства, их соотношении с Десятью ветхозаветными заповедями. 

Объяснять понимание в православном христианстве, кто такой ближний, что 

означает любовь к ближнему, как понимается в православной традиции «золотое 

правило нравственности» (поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами 

поступили), о святости и святых в православной традиции. 

Размышлять и рассуждать на доступном уровне на морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственность (2 

ч) 

Заповеди Творца 

Прародителям. Отношение к 

труду в Православии. 

Уважение к труду. Совесть. 

Нравственный долг и 

ответственность человека в 

православной традиции 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их значение. Читать и 

пересказывать учебный текст с опорой на план. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом контексте. 

Рассказывать о грехопадении Прародителей, о заповедях, о роли труда в жизни 

православных христиан. 

С помощью педагога устанавливать логическую связь между фактами; 

участвовать в беседе. 

Проводить совместный анализ прочитанного с точки зрения полученных ранее 

знаний. 

Соотносить изученное с примерами из жизни, литературных произведений по 

наводящим вопросам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

Милосердие  

и сострадание (2 ч) 

Милосердие и сострадание в 

православной христианской 

традиции. Особенности 

христианской морали, 

отношение к личным врагам. 

Христианское милосердие. 

Милосердие к животным. 

Деятельное сострадание 

людям, нуждающимся 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни (заботиться 

о других, любить друг друга, сочувствовать, не лениться, не лгать). 

Раскрывать на опорой на план-образец основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, спасение), 

Заповедей Блаженства. 

На примере милосердия и сострадания объяснять нравственный идеал 

православной культуры. 

Выражать первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики, понимания 

милосердия и сострадания в православной культуре. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Православие  

в России (5 ч) 

Крещение Руси. Святые 

равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир 

Креститель. Развитие 

православной культуры, 

распространение 

христианства на Руси. Святая 

Русь. Русские святые. 

Православие в русской 

культуре, в современной 

России 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о Крещении Руси 

равноапостольным князем Владимиром, почему Русь называют Святой,  

о русских святых, житиях святых. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов, 

участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Уметь рассказывать о праздновании Крещения Руси, Дней славянской 

письменности и культуры. 

Уметь использовать электронные формы учебника (ЭФУ) 

Православный 

храм и другие  

святыни (3 ч) 

Православный храм — его 

устройство и убранство. 

Алтарь, Царские врата, 

иконостас, притвор. Нормы 

поведения в православном 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Рассказывать по плану о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

храме. Миряне и 

священнослужители. 

Богослужение в храме. 

Таинства Церкви. 

Монастыри, монашество 

общения с мирянами и священнослужителями, богослужениях в храмах, 

Таинствах, о монашестве и монастырях в православной традиции. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм учебника (ЭФУ) 

Символический 

язык 

православной 

культуры: 

христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 

пение, прикладное 

искусство), 

православный 

календарь. 

Праздники (6 ч) 

 

Христианская символика. 

Крест Христов. 

Православная 

художественная культура. 

Православная икона, виды 

икон. Церковное пение. 

Церковное прикладное 

искусство.  

Православный календарь. 

Праздники и посты в 

православном календаре. 

Двунадесятые праздники. 

Воскресение Христово 

(Пасха). Рождество 

Христово. Праздники святым 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в православной культуре. 

Рассказывать с опорой на план о художественной культуре в православной 

традиции, о церковном пении, иконописи, особенностях икон в сравнении с 

картинами. 

Называть православные праздники, объяснять их значение (не менее трёх, 

включая Воскресение Христово и Рождество Христово), о православных постах, 

назначении поста в жизни православных христиан. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм учебника (ЭФУ. 

Православные праздники: «Воскресение Христово (Пасха)», «Рождество 

Христово», «День славянской письменности и культуры», «День семьи, любви и 

верности 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

Христианская  

семья и её 

ценности (3 ч) 

Семья в православной 

традиции — Малая Церковь. 

Таинство Венчания. Любовь 

в отношениях родителей, 

членов семьи. Взаимное 

прощение и терпение членов 

семьи. Семейные традиции, 

праздники. Образцы 

православной семьи, 

отношений  

в семье 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что такое православная 

семья, Таинство Венчания, о взаимоотношениях в православной семье на 

примерах житий святых, литературных произведений. Размышлять и рассуждать 

на доступном уровне на морально-этические темы. 

Раскрывать основное содержание норм отношений в православной в семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей и родителей. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациональн

ого и 

многоконфессиона

льного народа 

России (2 ч) 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Война 

справедливая — 

оборонительная. Святые 

защитники Отечества 

Закреплять и систематизировать представления о духовных традициях 

многонационального народа России, духовном мире человека, религии, религиях 

народов России, их значении в жизни человека, семьи, общества. 

Проводить соотношение между религией и Отечеством, объяснять отношение 

православных христиан к Отечеству, защите Родины, патриотизму. 

Отвечать на вопросы, соотносить определения с понятиями, делать выводы. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 



Модуль «Основы исламской культуры» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Внутренний мир 

человека. Культурные 

традиции и их значение для 

человека и общества: 

религиозные культуры и 

морально-этические нормы. 

Вечные ценности: добро, 

честь, справедливость, 

милосердие. Семейные 

традиции и ценности 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных обозначениях 

учебника и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Размышлять после совместного анализа о роли духовных традиций в жизни 

народов России, о культурных традициях и их значении в жизни человека, 

семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи (при 

необходимости с опорой на терминологические таблицы), применять их при 

анализе и оценке фактов и явлений действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд учебника, электронного приложения, 

рабочей тетради; соотносить текст с иллюстрациями. 

Показывать границы Российской Федерации на карте. 

Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить пословицы и 

поговорки с темой урока 

Культура и 

религия. Введение в 

исламскую 

духовную традицию 

(3 ч) 

Роль религии в культуре. 

Мировые религии и их влияние 

на духовное развитие 

человечества. 

Ислам как мировая религия. 

Возникновение ислама. 

Аравийский полуостров — 

родина ислама. Суровые 

природно-климатические 

условия жизни арабов. 

Особенности жизни арабов-

язычников. 

Начальные представления о 

Боге в исламской традиции. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника: 

ислам, мусульмане, исламская религия; пересказывать историю 

происхождения ислама, его основателя — пророка Мухаммада; описывать 

главный храм мусульман — Каабу в Мекке; главную книгу мусульман — 

Коран, святые места мусульман. 

Осуществлять с помощью педагога словарную и графическую работу при 

освоении новой лексики. 

Работать с физической настенной картой мира, показывать на карте 

Аравийский полуостров. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и в 

электронном приложении к учебнику. 

Выполнять задания из учебника и рабочей тетради. Составлять вопросы по 

прочитанному тексту, оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Начальные представления о 

главных святынях исламской 

религии (Коран, Кааба, 

Чёрный камень Каабы, 

Мекка). Пророк Мухаммад — 

основатель ислама 

Анализировать иллюстративный ряд учебника, его электронной формы и 

рабочей тетради 

Пророк 

Мухаммад — 

образец человека и 

учитель 

нравственности 

в исламской 

традиции (2 ч) 

Пророк Мухаммад — 

основатель ислама, образец 

человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции. Детство и юность 

пророка Мухаммада. Родители 

и родственники Мухаммада. 

Мусульманское предание о 

чудесном событии в жизни 

Мухаммада: встрече с 

ангелами, которые очистили 

его сердце, встреча с 

христианским монахом, 

предсказавшим пророчество 

Мухаммада. 

Первые посланники Аллаха. 

Передача ангелом Джибрилом 

Мухаммаду откровения 

Аллаха. Начало пророчества 

Мухаммада. Призывы 

Мухаммада к новой вере. 

Чудесное путешествие 

пророка с ангелом Джибрилом 

на крылатом животном — 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке. 

Находить в тексте учебника ключевые понятия темы: посланник, пророк, 

основатель ислама; использовать их в устных и письменных ответах. 

Описывать жизнь пророка Мухаммада, святыню ислама — Купол Скалы. 

Рассказывать о деятельности пророка Мухаммада по фактам из учебника, 

электронного приложения и рабочей тетради. 

Выявлять главные события из повествования; составлять план текста учебника; 

корректировать формулировки плана текста. 

Характеризовать по образцу личностные качества человека. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстративным 

рядом учебника, электронного приложения и рабочей тетради. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; строить связные высказывания, 

используя ключевые понятия урока. 

Самостоятельно осуществлять поиск новой информации, составлять 

сообщение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Аль-Бураке на гору Синай и в 

Иерусалим. Встреча 

Мухаммада с Аллахом. Наказ 

Аллаха, который он передал 

для людей через пророка 

Мухаммада. 

Информация о пророках в 

других религиозных культурах 

народов России 

Коран и Сунна 

(2 ч) 

Коран — главная священная 

книга мусульман. Структура 

Корана: суры (главы) и аяты 

(наименьшие части — стихи). 

Общая характеристика 

содержания Корана. Традиции 

обращения с Кораном и его 

чтения, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства, связанные с ними: 

место хранения Корана, 

подставки для священных 

книг, пеналы для письменных 

принадлежностей, чехлы для 

Корана и др. 

Сунна — вторая после Корана 

священная книга 

мусульман — священное 

предание о пророке, его 

жизни, поступках, 

нравственных качествах и 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их значение. 

Давать определения понятий с опорой на учебник: Коран, сура, аят, Сунна, 

хадисы. 

Формулировать с помощью педагога мнение о их значении в жизни 

мусульман; устанавливать связь между религиозной (исламской) культурой и 

поведением людей; выявлять ценностный смысл в хадисах, аятах; объяснять 

практические ситуации в повседневной жизни, соотносить собственные 

поступки с поучительными историями о жизни пророка Мухаммада. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Рассматривать и комментировать иллюстративный ряд учебника, 

электронного приложения и рабочей тетради. 

Выполнять практические задания, оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

внешнем виде. Хадисы — 

высказывания пророка и его 

сподвижников, записанные в 

Сунне. Хадисы как источник 

знаний о религиозных 

обрядах, истории ислама, 

притч и пословиц мусульман. 

Нравоучительный характер 

хадисов. Традиции изучения и 

обращения к Сунне, её 

хадисам. 

Священные книги других 

религиозных культур народов 

России 

Во что верят  

мусульмане  

(вера в Аллаха, в 

ангелов, вера 

в пророков 

и посланников, в 

Божественные 

Писания, в Судный 

день, 

в предопределение) 

(4 ч) 

 

Основы мусульманского 

вероучения (вера в Аллаха, 

вера в ангелов, вера в Божьи 

писания, вера в пророков и 

посланников, вера в Судный 

день, вера в предопределение). 

Вера мусульман в то, что 

Аллах — творец Вселенной и 

человека, что Аллах один и 

един, что Аллах вездесущ, 

всемогущ и вечен, он творит 

всё самое лучшее. Качества, 

которыми наделяют Бога 

мусульмане. 

99 прекрасных имён Аллаха. 

Вера в ангелов, послушных 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке.  

Читать материалы учебника вслух и про себя.  

Изучать ключевые понятия урока, использовать их в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и оценке фактов действительности.  

Пересказывать прочитанное по ключевым словам, составлять рассказ 

с введением в него новых фактов; соотносить прочитанное с личным 

жизненным опытом.  

Рассказывать о том, как вера (иман) влияет на поступки людей, об отношении 

ислама к Божественным Писаниям других религий.  

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных норм 

жизни (доброта, милосердие, совесть). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Составлять план текста по ключевым словам, соотносить текст с 

иллюстрацией; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

слуг Бога. Ангелы — 

бесплотные существа, 

подчиняющиеся Аллаху, 

выполняющие его поручения. 

Джинны и шайтаны. 

Божественные Писания, 

ниспосланные Богом для 

разных народов: Тора — для 

иудеев, Евангелие — для 

христиан, Коран — для 

мусульман, Трипитака — для 

буддистов. Отношение ислама 

к Божественным Писаниям 

других религий, основанное на 

уважении и признании. 

Посланники Аллаха (Адам — 

первый посланник, Мухаммад 

— последний посланник; 

Ибрахим, Муса, Иса), их роль 

в жизни мусульман. 

Вера в Судный день и судьбу. 

Основные вопросы, связанные 

с верой в Судный день и 

судьбу: что ждёт людей в 

Судный день и как нужно 

жить мусульманину, чтобы 

оказаться в раю. 

Представления о рае и аде у 

мусульман. Сходство 

представлений о земной и 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Оценивать результаты собственной работы 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

загробной жизни в разных 

религиозных культурах: 

православии, буддизме и 

иудаизме.  

Информация о сходных 

представлениях, понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России 

Пять столпов 

исламской веры 

Обязанности  

мусульман (5 ч) 

Обязанности мусульман. 

Столпы ислама: свидетельство 

веры (шахада), молитва 

(намаз), пост (ураза), 

обязательная милостыня 

(закят), паломничество в 

Мекку (хадж). Свидетельство 

веры (шахада) и его роль в 

жизни мусульманина. 

Традиции произнесения 

шахады. Молитва — главная 

форма поклонения Аллаху. 

Главная цель намаза — 

напоминание об Аллахе и 

стремление приблизиться к 

нему. Пять обязательных 

молитв: утренняя, полуденная, 

послеполуденная, вечерняя, 

полуночная. Время 

произнесения молитвы, 

призыв муэдзина к молитве. 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке.  

Изучать ключевые понятия урока: столпы веры в исламе, шахада, намаз, ураза, 

закят, хадж; пятничные молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет, правила 

поведения в мечети, омовение; воздержание, Рамадан, Ураза-байрам; 

пожертвование, садака, подаяние. 

Рассказывать о том, что такое молитва, пост для верующего, что такое 

обязательная милостыня, кому такая помощь направлена. 

Описывать различные явления исламской духовной традиции и культуры. 

Участвовать в беседе, объяснять свою точку зрения. 

Перечислять религиозные обязанности мусульман. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом учебника, 

электронного приложения и рабочей тетради. 

Составлять с помощью педагога рассказ об истории мечетей. 

Рассказывать о правилах поведения в мечети. 

Называть правила, соблюдаемые мусульманами во время поста. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Анализировать и интерпретировать прочитанный текст 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Подготовка к молитве. 

Омовение и его роль в жизни 

мусульманина. Мечеть и 

минарет, их роль в 

объединении мусульман. 

Правила поведения в мечети. 

Пост в месяц Рамадан и его 

роль в воспитании и 

самовоспитании 

мусульманина. Пост (ураза) — 

воздержание от еды и питья в 

светлое время суток; от 

дурных поступков; от лжи, 

клеветы, брани, сплетен. 

Праздник Ураза-байрам, 

завершающий пост. 

Пожертвование во имя 

Аллаха — обязательная 

милостыня (закят), 

очищающая имущество 

мусульманина. Закят ещё одно 

свидетельство истинной веры 

мусульманина. Отношение в 

исламе к богатству. 

Распределение средств от 

закята. Осуждение в исламе 

нищенствования. 

Паломничество в Мекку 

(хадж) — обязанность и 

заветная мечта мусульманина. 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Обряд и правила проведения 

хаджа. 

Значение Мекки для 

мусульман. Кааба. Праздник 

Курбан-байрам, завершающий 

хадж. 

Информация о сходных 

явлениях и понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России 

Творческие работы 

учащихся. 

Доработка 

творческих работ 

учащихся при 

участии взрослых и 

друзей (2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение и 

т. д.), форматом итогового 

мероприятия 

Обобщать полученную информацию; планировать самостоятельную работу; 

работать в группе. 

Раскрывать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках, 

отбирать нужный материал в соответствии с поставленной задачей. 

История ислама 

в России (1 ч) 

Принятие ислама народами 

России. Изменения в жизни 

людей с принятием ислама. 

Изучение ислама в 

мусульманской школе 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника.  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Иметь представление о принятии ислама народами России, о территориях 

компактного проживания мусульман России. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Нравственные  

основы ислама  

(9 ч) 

Нравственный облик 

мусульманина. О дружбе и 

взаимопомощи. 

Умение творить добро и его 

роль в жизни человека. 

Биографии людей, 

посвящающих свою жизнь 

служению стране, людям, как 

пример сотворения добра. 

Дружба и взаимопомощь. 

Традиции крепкой дружбы. 

Хадисы о дружелюбии, 

взаимопомощи людей. Аяты 

Корана об отношении к 

людям. Обычай куначества, 

побратимства. Пословицы и 

поговорки о дружбе. Дружба и 

взаимопомощь как 

общечеловеческие ценности, 

их роль в жизни мусульман, в 

выстраивании прочного союза 

с народами России, 

исповедующими православие, 

буддизм и иудаизм. 

Семья в исламе, её значение 

для мусульманина. Любовь — 

главное объединяющее начало 

в семье мусульманина: любовь 

родителей друг к другу, к 

детям; любовь детей к 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова и выражения, выяснять их 

значение. 

Изучать основные понятия урока: нравственные ценности, счастье, добрые 

отношения, любовь к Родине, защита Отечества; добро, доброе дело, 

благотворительность; бескорыстие, взаимопомощь, дружелюбие, кунак, 

куначество, побратимство, побратимы; семья, прочный семейный союз, 

семейные обязанности, счастье, согласие; родительская любовь, родительский 

дом, трудолюбие, труд и учёба, предостережение от вредных привычек; 

любовь и уважение к родителям; почтение к старшим, к любому пожилому 

человеку; гостеприимство, радушие, хлебосольство, щедрость, приветливость, 

гостинцы, застолье, традиции, обычаи; образование, учение, медресе, мектеб, 

библиотека, мулла. 

Выявлять нравственные нормы, анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

(исламской) культуры; слушать собеседника и излагать своё мнение, 

участвовать в беседе. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Искать необходимую информацию, готовить сообщения по выбранной теме. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

родителям. Качества человека, 

необходимые для создания 

прочной семьи. Обязанности 

членов семьи по отношению 

друг к другу. Семейные 

обязанности мужа и жены. 

Родительская любовь. 

Обязанности родителей по 

отношению к детям. 

Отношение детей к родителям. 

Отношение мусульман к 

старшим: постаревшим 

родителям, пожилым людям. 

Правила поведения молодых в 

присутствии старших. 

Почитание старших как 

общечеловеческая 

нравственная ценность. 

Традиции гостеприимства. 

Обычаи приёма гостей, 

проведения застолья. Запрет 

на спиртное. 

Одаривание подарками и 

угощениями гостя. Поведение 

гостя, его подарки детям 

хозяев дома, обычай 

приходить в гости не с 

пустыми руками. 

Информация о сходных 

явлениях и понятиях, 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России. «Золотое 

правило нравственности» в 

исламе 

Наука, искусство — 

достижения 

исламской 

культуры. Мечеть 

(3 ч) 

Ценность и польза 

образования. Отношение 

мусульман к образованию. 

Школы в мусульманской 

культуре. Мулла и его роль в 

обучении детей. Обучение в 

школах для мальчиков — 

мектеб. 

Обучение девочек дома. 

Высшие исламские школы — 

медресе. 

Бухара — древний центр 

знаний в мусульманской 

культуре. Медресе в России. 

Развитие научных знаний в 

исламской культуре. Вклад 

мусульманских учёных в 

историю человечества: труды 

по математике, физике, 

медицине, астрономии, 

географии и другим наукам. 

«Дома мудрости» в истории 

ислама. 

Абу Али Ибн Сина, или 

Авиценна, — один из 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать виды искусства в исламе, их особенности: декоративно-

прикладное искусство, каллиграфия, орнаменты, геометрический узор, 

шамаилы; архитектура: мечети, минареты, мавзолеи, дворцы, медресе; декор, 

изразцовые плитки и т. д. 

Обосновывать с помощью педагога значение произведений искусства в жизни 

общества, ценность образования как личную потребность в 

самосовершенствовании и саморазвитии. 

Понимать роль искусства и науки в развитии исламской культуры. 

Описывать отдельные произведения исламского искусства. 

Рассказывать об одном из видных мусульманских ученых, об архитектуре 

исламского мира с использованием визуализации (презентация, план-вопрос). 

Работать с иллюстративным материалом учебника. 

Систематизировать представленный в учебнике иллюстративный материал по 

видам исламского искусства. 

Уметь представлять доклады, сообщения, презентации о достижениях 

мусульман в развитии научных знаний из разных областей, используя 

различный иллюстративный ряд (плакаты, макеты, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы и др.) 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

величайших учёных-медиков. 

Искусство ислама, его 

своеобразие, обусловленное 

основами вероучения 

мусульман. 

Изречения Корана, благие 

пожелания добра и мира в 

произведениях искусства: 

архитектура (внутреннее 

убранство и внешнее 

украшение мечетей, 

минаретов, мавзолеев), 

арабские орнаменты, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Арабская вязь — «музыка для 

глаз». Искусство каллиграфии 

в исламской культуре. 

Шамаилы — картинки с 

изречениями из Корана, с 

изображениями мечетей. 

Необычные сочные сочетания 

цветов как воплощение идеи 

восхваления Аллаха и 

представления о рае. 

Архитектура исламского мира: 

мечети, минареты, мавзолеи, 

дворцы, медресе. Внутреннее 

украшение архитектурных 

памятников исламской 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

культуры: мозаика, 

керамическая плитка, изразцы, 

орнаменты, искусно 

сделанные люстры, ажурные 

оконные решётки, ковры и пр. 

Исламские мотивы в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Предметы 

домашнего быта — ковры, 

одежда, оружие, посуда, 

украшения и другие 

произведения искусства, 

созданные в мусульманской 

культуре с древних времён. 

Информация о сходных 

явлениях и понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России 

Мусульманское 

летоисчисление 

Праздники ислама 

(1 ч) 

Начало мусульманского 

летоисчисления. Отличие 

мусульманского календаря от 

григорианского. Подвижность 

дат исламских праздников, 

обусловленная несовпадением 

солнечного и лунного 

календарей. 

Главный праздник 

мусульман — Курбан-байрам 

(праздник 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые и непонятные слова и выражения, 

выяснять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать праздники мусульман, особенности праздников в исламской 

религиозной культуре, ритуалы и традиции. 

Выявлять роль и значение праздников для мусульман — Курбан-байрам, 

Ураза-байрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, Лейлят аль-кадр и др. 

Рассказывать о праздниках на основе проектных презентаций.  

Обосновывать нравственный смысл ритуальных действий, поведения 

верующих во время праздников 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

жертвоприношения), 

завершающий хадж 

(паломничество в Мекку). 

История праздника, его 

ритуалы, последовательность 

событий и др. 

Второй большой праздник 

мусульман — Ураза-байрам, 

завершающий пост в месяц 

Рамадан; его ритуальные 

события. 

Памятные даты мусульман: 

Лейлят аль-кадр (ночь 

ниспослания Корана), Маулид 

(день рождения пророка 

Мухаммада) и др. 

Народный весенний праздник 

плуга у тюркских народов 

Поволжья — Сабантуй и его 

особенности. 

Праздник народов Кавказа и 

Средней Азии — Навруз 

(встреча весеннего 

равноденствия 21 марта). 

Информация о сходных 

праздниках, событиях, 

явлениях и понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Любовь и уважение 

к Отечеству (1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни.  

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Духовное 

наследие и культурные 

традиции России. Любовь и 

уважение к Отечеству — 

объединяющее начало 

народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность: 

посещение мемориальной или 

музейной экспозиции, 

посвящённой защитникам 

Отечества 

Прогнозировать после совместного анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые и непонятные слова и выражения, 

выяснять их значение. 

Определять понятия с опорой на учебник: служение, патриотизм. 

Закреплять и систематизировать представления об основном содержании 

учебника, важнейших понятиях предмета; знания о духовных традициях 

многонационального народа России, о духовном мире человека, о культурных 

традициях в жизни человека, семьи, общества; о ценности любви в 

отношениях между людьми и по отношению к Родине. 

Отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с понятиями; делать 

выводы; правильно использовать основные понятия предмета в устной и 

письменной речи. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

  



Модуль «Основы буддийской культуры» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Культурные 

традиции и вечные ценности. 

Духовный мир человека. 

Значение духовности, 

нравственности, морали для 

жизни и деятельности человека, 

семьи, общества. Культурное 

многообразие России 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных обозначениях 

учебника и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их значение. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно (после совместного анализа) на вопросы. 

Рассказывать с опорой на текст о роли духовных традиций в жизни народов 

России, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, 

общества. 

Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности, духовный мир, 

морально-этические нормы, Родина, народ, Отечество, светский, символ, 

культурные традиции, этика. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника. 

Комментировать иллюстративный ряд учебника, электронного приложения, 

рабочей тетради; соотносить текст с иллюстрациями. 

Показывать границы Российской Федерации на карте. 

Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить пословицы и 

поговорки с темой урока по наводящим вопросам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

Культура и религия. 

Введение в 

буддийскую 

духовную традицию 

(2 ч) 

Культура и религия. Место 

религии в культуре. Мировые 

религии и их влияние на 

духовное развитие 

человечества. Буддизм как 

мировая религия. 

Возникновение буддизма. 

Будда Шакьямуни — 

основатель буддизма.  

Размышлять и рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм 

жизни. 

Соотносить по образцу содержание художественного текста с учебным текстом. 

Готовить с помощью взрослого сообщение по материалу, представленному в 

таблице. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о возникновении буддизма с опорой на план 



Основатель 

буддизма — 

Сиддхартха 

Гаутама. 

Будда и его учение  

(4 ч) 

Страницы жизни будущего 

Будды: детство стремление 

найти причины человеческих 

страданий и горя; «рождение» 

человека Просветлённого. 

Буддийское предание о Будде 

Шакьямуни. Происхождение и 

рождение Будды. Детство и 

юность принца Сиддхартхи. 

Четыре встречи, изменившие 

жизнь Сиддхартхи Гаутамы. 

Уход Сиддхартхи из дворца.  

Жизнь Сиддхартхи в аскезе. 

Дерево Бодхи и просветление 

Будды Шакьямуни.  

Четыре благородные истины 

буддизма и Восьмеричный путь 

избавления от страданий 

Рассказ учителя: будущий Будда — сын царя, жившего в Индии. Каким 

мальчиком был Сиддхартха. Учебный диалог: «Какое будущее могло ожидать 

царского сына? Почему он ушёл из дома и стал странствовать?» 

Рассматривание репродукции картины Н. Рериха «Будда». Обсуждение 

вопросов: «Какая обстановка окружает Будду? Располагает ли она к 

размышлению?» 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно (после совместного анализа) на вопросы. 

Размышлять и рассуждать по наводящим вопросам о возможности и 

необходимости соблюдения нравственных норм, об осознанном отношении к 

жизни. 

Приводить примеры нравственного поведения из личной жизни и произведений 

искусства по образцу. 

Прогнозировать содержание учебного текста. 

Пересказывать и анализировать прочитанное. 

Сочинять рассказ по иллюстрации после совместного анализа. 

Соотносить с направляющей помощью этический смысл притчи с содержанием 

урока. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о возникновении буддизма. 

Буддийский 

священный канон 

Трипитака (2 ч) 

 

Буддийский священный канон. 

История возникновения 

Трипитаки. 

Составные части Трипитаки. 

Особенности печати, хранения 

и чтения буддийских книг в 

тибетской традиции. 

Буддийские монахи — знатоки 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Изучать составные части Трипитаки, правила её хранения и чтения, 

нравственные ценности буддийского священного канона. 

Размышлять и рассуждать о нравственной ценности буддийского священного 

канона. 

 

 

 

 



священного канона. История 

появления «Ганджура».  

«Ганджур» на территории 

России. 

Отношение буддистов к книгам 

Знать и называть священные тексты других религиозных культур; читать 

учебные тексты и фрагменты духовной литературы; готовить сообщения и 

подбирать к ним необходимый иллюстративный материал; применять навыки 

аудирования и осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Заполнять таблицу; сопоставлять учебный текст и текст произведения 

художественной литературы; использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; работать в группах (парах) и 

представлять результаты коллективной работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийская 

картина мира (2 ч) 

 

Устройство мира в буддизме. 

Закон кармы. Роль осознания и 

раскаяния в очищении 

кармы. 

Колесо сансары и его 

изображение в буддийской 

традиции. Символические 

изображения добродетельной и 

грешной жизни «Бесконечный 

узел» — буддийский символ 

круговорота бытия.  

«Омрачения» ума и их 

символическое изображение в 

буддизме 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Рассказывать о законе причины и следствия в буддизме, рассуждать о 

необходимости осознанного отношения к собственным поступкам; соотносить 

учебный текст с иллюстративным материалом; 

анализировать иллюстративный материал и соотносить его с содержанием 

урока. Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским 

опытом; использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



Добро и зло. 

Принцип 

ненасилия (2 ч) 

Добро и зло в понимании 

буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. 

Благие и неблагие деяния, их 

значение в жизни человека и 

общества. Понятие даяния 

(приношения дара) в буддизме. 

Принцип ахимсы — 

ненасилия — основан на любви 

и доброте. Право на жизнь 

каждого живого существа. 

Закон кармы и ответственность 

человека за свои деяния. 

Насилие — причина страданий. 

Любовь, забота, помощь — 

основа счастья 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Рассказывать о добре и зле с религиозной и нравственно-этической точек 

зрения. 

Размышлять и рассуждать о значении принципа ненасилия применительно к 

собственным отношениям с людьми и ко всему живому, об уважительном 

отношении к жизни. 

Соотносить собственное поведение с моральными нормами. Приводить 

примеры проявления человеком добра и зла по отношению к себе и 

окружающему миру по образцу. 

Размышлять и рассуждать об ответственности за собственные поступки. 

Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским опытом. 

Анализировать иллюстративный материал и соотносить его с текстом учебника; 

использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; развивать навыки смыслового 

чтения учебных текстов; представлять содержание учебного текста в форме 

таблицы; изучать ключевые понятия урока. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Человек в 

буддийской картине 

мира (1 ч) 

Планета Земля — общий дом. 

Ценность жизни как обще- 

человеческая ценность. 

Осознание ценности жизни как 

основа буддийского отношения 

к миру. Ценность рождения 

человеком в буддийской 

традиции. 

Доброта матерей и понятие 

об истинной любви в буддизме 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять с помощью педагога элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах. 

Размышлять и рассуждать о сопричастности ко всему живому, о ценности 

жизни. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания. 

Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским опытом 



Сострадание 

и милосердие (1 ч) 

Обязанности человека по 

отношению к себе, близким, 

обществу, государству. 

Понятие об активном 

сострадании. Бодхисаттва — 

пример активного сострадания.  

Сострадание и милосердие в 

повседневной жизни буддистов. 

Четыре безмерных пожелания 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять с помощью педагога элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; читать и анализировать учебный текст; соотносить понятия 

с определениями. 

Приводить по образцу примеры активного сострадания; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным жизненным и читательским опытом. 

Соотносить иллюстративный материал с учебным текстом; использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной работы; 

оценивать результаты самостоятельной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Отношение 

к природе (1 ч) 

Принцип взаимосвязи между 

окружающей средой и людьми 

в буддийском учении. 

Положение о равенстве всего 

живого. Бережное отношение к 

природе, запрет на убийство, 

защита живых существ. Забота 

о природе в повседневной 

жизни буддистов. Свобода и 

нравственность 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Осознавать смысловую связь понятий «свобода» и «нравственность». 

Выявлять с помощью педагога элементы общечеловеческих ценностей в 

религиозной и светской культурах; размышлять и рассуждать о равенстве всего 

живого, о бережном отношении к природе; приводить примеры бережного 

отношения к природе; использовать знания, полученные на других уроках, в 

контексте нового содержания; соотносить духовно-нравственные проблемы с 

реалиями жизни, личным жизненным и читательским опытом. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и других 

источниках для выполнения учебных заданий; читать и анализировать учебный 

текст; создавать иллюстративный материал к уроку; соотносить 

иллюстративный материал с учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 



речи; работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы 

Буддийские учители 

Будды и 

бодхисаттвы (1 ч) 

Понятие духовного учителя 

в буддизме. 

Два основных направления в 

буддизме — махаяна и 

тхеравада. Гелуг — 

распространённая школа 

махаяны в России. Основатель 

школы гелуг — Чже Цонкапа. 

Свобода выбора духовного 

учителя в буддийской 

традиции.  

Взаимоотношения ученика и 

духовного учителя в буддизме 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли духовного учителя в религиозной и 

повседневной жизни буддистов. 

Пересказывать прочитанное; применять навыки аудирования и осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Составлять вопросы к прочитанному тексту. 

Соотносить иллюстративный материал с учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной работы, 

оценивать результаты самостоятельной работы 

Семья в буддийской 

культуре и её 

ценности (1 ч) 

Значение семьи в жизни 

человека и общества. Семейные 

ценности в буддийской 

культуре. Обязанности детей и 

обязанности родителей в 

буддийской семье. Обязанности 

и взаимоотношения мужа и 

жены в буддийской традиции. 

Традиции гостеприимства в 

буддийской семье. Правила 

этикета в буддийской культуре 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять о значении семьи в жизни человека и общества. 

Выявлять с помощью педагога элементы общечеловеческих ценностей в 

религиозной и светской культурах; размышлять о значении семьи в 

собственной жизни, о своей роли и роли родителей в семье; соотносить 

морально-нравственные проблемы с личным жизненным и читательским 

опытом. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки аудирования и осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; создавать 

иллюстративный материал к уроку; представлять учебную информацию в 

форме таблицы; развивать навыки смыслового чтения учебных текстов, 

построения рассуждений; формулировать синонимическое определение 



понятий; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной работы, 

оценивать результаты самостоятельной работы 

Творческие работы 

учащихся (1 ч) 

Подготовка творческих работ 

учащихся. Темы творческих 

работ: «Основные принципы 

буддийского учения», «Четыре 

благородные истины», «Будда и 

его мудрые изречения». 

«Буддийский священный канон 

Трипитака», «Что находится в 

центре Круга сансары», «В чём 

смысл буддийской пословицы 

«Ищи учителя в другом 

человеке», «Художественные 

изображения Будды 

Шакьямуни», «Почему человек 

должен делать добро и избегать 

зла», «Как связаны наши 

мысли, слова, действия и как 

они влияют на нашу жизнь» 

Повторять и закреплять знания, освоенные на уроках «Основы буддийской 

культуры». 

Использовать знания, полученные на других уроках, для выполнения учебных 

заданий; осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и 

других источниках для выполнения учебных заданий. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и личным 

опытом. 

Создавать личностно значимый творческий продукт; представлять результаты 

самостоятельной работы; оценивать индивидуальный образовательный 

результат; вносить в него соответствующие коррективы; организовывать и 

осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

Обобщающий урок 

(1 ч) 

Предварительные итоги 

изучения курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

Культура и религия. Будда 

Шакьямуни и его учение. 

Священные книги и их 

предназначение в культуре. 

Взаимосвязь деяний человека и 

кармы. Ценность человеческой 

жизни. Буддийский принцип 

Обобщать и систематизировать знания, освоенные на уроках «Основы 

буддийской культуры»; закреплять представления о содержании учебного 

проекта и способах его реализации. Использовать знания, полученные на 

других уроках, для выполнения учебных заданий; планировать, осуществлять и 

корректировать самостоятельную работу; осуществлять поиск необходимой 

информации в тексте учебника и других источниках для выполнения учебных 

заданий; соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и 

личным жизненным и читательским опытом; работать в группе; представлять 

результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать свою 

деятельность; организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками 



ненасилия. Суть буддийского 

учения. Значение милосердия и 

сострадания в жизни буддистов. 

Отношение буддистов к 

природе. Обязанности детей и 

родителей в буддийской семье. 

Понятие медитации. Рассказ о 

буддизме по иллюстрациям 

Буддизм в России  

(1 ч) 

История развития буддизма в 

России. Традиционно 

буддийские регионы в России. 

Санкт-Петербургский дацан 

Гунзэчойнэй — первый 

буддийский храм в Европе. 

Современное состояние 

буддизма в России. 

Буддийские общины на 

территории современной 

России. 

Традиции буддизма в 

установлении согласия между 

людьми и взаимопонимания 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о единстве многонационального народа России, о 

значении межконфессионального диалога в современной России; применять 

навыки аудирования и осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

Определять знакомую и незнакомую информацию в учебном тексте; 

пересказывать содержание урока по иллюстративному материалу; соотносить 

высказывание Будды с содержанием урока; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной речи. 

Работать в парах и представлять результаты парной работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы 

Путь духовного 

совершенствования 

(2 ч) 

Восемь принципов правильной 

жизни — основа Восьмеричного 

благородного пути. Понятие 

Срединного пути в буддизме. 

Поучение Будды сыну. 

Символическое изображение 

этапов очищения ума. Сангха — 

община последователей Будды и 

его учения 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о необходимости самосовершенствования, о 

нравственной направленности буддийского учения и его основных принципах. 

Соотносить собственные представления о путях духовного совершенствования 

с основными принципами Восьмеричного благородного пути. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным жизненным и 

читательским опытом.  

Составлять план учебного текста; составлять рассказ по иллюстрации; 



использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы 

Буддийское учение о 

добродетелях 

(2 ч) 

Пути совершенствования ума 

человека через щедрость, 

нравственность, терпение, 

усердие, медитацию и 

мудрость. 

Мандала — буддийский символ 

круговорота рождений и 

смертей. Буддийский путь 

следования добродетелям. 

Активная жизненная позиция в 

понимании буддистов и её 

проявления в повседневной 

жизни 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять с помощью педагога элементы общечеловеческих ценностей в 

религиозной и светской культурах; размышлять и рассуждать об осознанном 

отношении к себе и окружающему миру, основанном на щедрости, 

нравственности и терпении. Соотносить морально-нравственные проблемы с 

личным жизненным и читательским опытом; использовать знания, полученные 

на других уроках, для выполнения учебных заданий; выявлять знакомую и 

незнакомую информацию в учебном тексте; анализировать и интерпретировать 

притчу в контексте содержания урока по наводящим вопросам. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи; работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы 

Буддийские 

символы (1 ч) 

Колесо учения» и «три 

драгоценности» буддизма. 

Восемь благоприятных 

символов. Лотос как один из 

основных символов буддизма. 

Ступа — символ Будды 

Шакьямуни и его учения. 

Животные-символы в буддизме. 

Символические предметы и 

ритуальная одежда в 

буддийской духовной традиции 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли символов в религиозной и светской 

культурах; устанавливать аналогии; характеризовать буддийские символы; 

применять навыки аудирования. 

Использовать полученные знания в контексте нового содержания; соотносить 

иллюстративный материал с темой урока, с содержанием текста. 

Интерпретировать символические изображения; составлять рассказ с введением 

в него новых фактов; представлять информацию в символической форме. 



  Соотносить полученные на уроке знания с личным жизненным и читательским 

опытом; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы 

Буддийские ритуалы 

и обряды (1 ч) 

Буддизм — одна из 

традиционных религий 

населения России. 

Связь буддийских ритуалов и 

обрядов с обычаями разных 

народов. Значение буддийских 

ритуалов и обрядов в 

повседневной жизни человека. 

Традиционные обряды и 

ритуалы буддистов 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли обрядов и ритуалов в повседневной жизни; 

выявлять элементы общечеловеческих ценностей в обычаях разных народов. 

Соотносить учебную информацию с личным жизненным и читательским 

опытом; применять навыки аудирования и осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; читать и 

анализировать учебные тексты; использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Буддийские святыни 

(1 ч) 

Буддийский храм, изображения 

и статуи Будды, ступа и места, 

связанные с жизнью Будды, как 

буддийские святыни. 

Буддийские святыни в мире и в 

России. 

Паломничество к священным 

местам. Значение 

паломничества в жизни 

буддистов. Бурятский лама 

Даша-Джоржо Итигэлов — 

символ безграничных духовных 

возможностей человека 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Называть и характеризовать объекты, предметы, явления, которые почитаются 

как святыни в духовной буддийской культуре; размышлять и рассуждать о 

значении паломничества в жизни буддистов, о роли бурятского ламы Итигэлова 

в буддийской культуре. 

Соотносить новые знания с личным жизненным опытом; использовать знания, 

полученные на других уроках, для выполнения заданий; применять навыки 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Осуществлять поиск необходимой информации в учебном тексте; 

использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Буддийские 

священные 

сооружения (1 ч) 

История возникновения ступ. 

Назначение и архитектурные 

особенности ступы. 

Символическое значение ступы. 

Буддийский монастырь — 

духовный центр для буддистов-

мирян и монахов. Назначение, 

архитектурные особенности и 

внутреннее убранство 

буддийского монастыря. 

Буддийское учение в 

повседневной жизни буддийских 

монахов. Священные 

сооружения православия, 

ислама, иудаизма 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Находить аналогии в разных религиозных культурах; размышлять и рассуждать 

о роли священных сооружений в религиозной культуре, об эстетической 

ценности священных сооружений, о подвижничестве буддийских монахов. 

Называть и характеризовать буддийские священные сооружения.  

Соотносить учебную информацию с личным опытом; применять навыки 

аудирования; анализировать содержание понятий в контексте содержания урока; 

применять навыки осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной речи; работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой (парной) работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийский храм  

(1 ч) 

 

Особенности буддийского 

храма. Назначение, 

архитектурные особенности, 

внутреннее устройство 

буддийского храма. 

Алтарь — главное место 

буддийского храма. Правила 

поведения в общественном 

месте 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Описывать архитектурные особенности и характеризовать назначение 

буддийского храма; характеризовать значение храма в системе ценностей 

буддизма. 

Размышлять и рассуждать об эстетической ценности храмовых сооружений; 

ориентироваться в своём поведении на правила поведения в общественных 

местах; различать священные сооружения разных религиозных традиций. 

Соотносить учебную информацию с личным опытом; применять навыки 

аудирования и осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Анализировать содержание понятий в контексте содержания урока; составлять 

план текста, пересказывать текст по плану, включать в текст комментарий 

соответствующих иллюстраций к тексту урока; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной речи. 



Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой работы, 

оценивать результаты самостоятельной работы 

Буддийский 

календарь (1 ч) 

Летоисчисление по лунному 

календарю. Буддийский 

календарь и его отличие от 

григорианского. Особенности 

буддийского календаря. 

Животные — символы 

двенадцатилетнего цикла. 

Место лунного календаря в 

жизни современных буддистов 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Характеризовать особенности буддийского календаря; особенности лунно-

солнечной календарной системы; сравнивать буддийский и григорианский 

календари; рассказывать о символике и назначении буддийского календаря. 

Применять навыки аудирования и осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; выявлять 

известную и неизвестную информацию в учебном тексте; использовать 

известную информацию в контексте нового учебного содержания; использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Буддийские 

праздники (1 ч) 

Светские и религиозные 

праздники. Смысл и значение 

светских и религиозных 

праздников. 

Значение праздников в 

буддийской культуре. 

Основные буддийские 

праздники. 

История, смысл и значение 

праздника Весак, обычаи и 

традиции. 

Традиции празднования Нового 

года у буддистов в России. 

Главные праздники христиан, 

мусульман, иудеев 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать об объединяющей роли духовных традиций на 

основе общих ценностей; выявлять аналогии в религиозных и светской 

культурах; использовать известные знания о буддийских обычаях и традициях в 

контексте нового содержания. 

Формулировать определение понятия с опорой на учебник; осуществлять поиск 

новой информации в тексте; отбирать иллюстративный материал, необходимый 

для выполнения задачи, с последующим комментарием; 

применять навыки осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы; организовывать и 



осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

Искусство в 

буддийской 

культуре (1 ч) 

Художественная ценность 

предметов и явлений 

буддийской духовной 

культуры. 

Скульптура и живопись. 

Каноны скульптурных 

изображений Будды 

Шакьямуни. 

Требования к буддийским 

художникам. 

Чже Цонкапа о предназначении 

искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство в буддийской 

культуре 

Совместно прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, 

воспринимать на слух прочитанное. Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать о духовно-нравственной и эстетической ценности 

предметов и явлений буддийской духовной культуры; соотносить новые знания 

с личным жизненным и учебным опытом. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; 

подбирать в учебнике иллюстративный материал к собственному сообщению; 

использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи; работать в 

группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) работы, 

оценивать результаты самостоятельной работы 

Любовь и уважение 

к Отечеству (1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Темы творческих работ: 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и 

т. д.) 

Совместно прогнозировать содержание урока.  

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Закреплять и систематизировать представление об основном содержании 

учебника, важнейших понятиях курса; о духовных традициях 

многонационального народа России, о духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества; о ценности любви 

в отношениях между людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях 

урока: служение, патриотизм. 

Размышлять и рассуждать о собственной причастности к многонациональному 

народу России, её истории, об ответственности каждого за общее благополучие 

Родины; использовать знания, полученные на других уроках, для выполнения 

учебных заданий; отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с 

понятиями; использовать основные понятия курса в устной и письменной речи; 

организовывать и осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

 



Модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные традиции 

и вечные ценности. Семейные 

ценности. 

Внеурочная деятельность: 

экскурсия в исторический или 

краеведческий музей 

Прогнозировать после совместного анализа  результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их значение. 

Читать материал урока вслух и про себя. 

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Размышлять о роли духовных традиций народов России, о духовном мире 

человека, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, 

общества. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Введение в 

иудейскую духовную 

традицию. Культура 

и религия (2 ч) 

Представление о Боге в 

иудейской традиции. 

Иудаизм — национальная 

религия еврейского народа. 

Религия. Религии 

политеистические и 

монотеистические. Культура 

Прогнозировать после совместного анализа  результаты работы на уроке. 

Ориентироваться в учебнике, применять систему условных обозначений. 

Выделять после совместного анализа тему и идею текста, формулировать 

вопросы к тексту и отвечать на них. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Анализировать художественный текст с помощью вопросов и заданий к нему 

Тора — главная 

книга иудаизма. 

Сущность Торы. 

«Золотое правило 

Гилеля» (2 ч) 

Тора и книги Торы. 

Содержание Торы. Заповеди. 

Правила 

написания, хранения и чтения 

Торы. Праздник Симхат Тора. 

Значение Торы в религиозной 

и бытовой жизни иудеев. 

Золотое правило Гилеля — 

общечеловеческий 

нравственный закон 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях почитания Торы в 

иудаизме; о значении Торы в религиозной и бытовой жизни иудеев; о значении 

«золотого правила нравственности» в жизни общества и человека. 

Размышлять и рассуждать о возможности и необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни. 

Соотносить прочитанное с личным опытом. 

Анализировать значение «золотого правила нравственности» в жизни общества и в 

собственной жизни. 

Работать в группе и представлять результат коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения; составлять 

небольшой текст-рассуждение на заданную тему. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Письменная и 

Устная Тора. 

Классические 

тексты иудаизма  

(1 ч) 

Тора и Танах. Устная Тора — 

традиция передачи знаний  

от учителя к ученику. 

Талмуд: Мишна и Гемара. 

Традиции изучения и 

толкования Торы. Изучение 

Торы и Талмуда — одна из 

главных обязанностей иудея 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Высказывать собственное отношение к знанию и учению. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Выборочно пересказывать текст. 

Находить необходимую информацию в учебнике 

Патриархи 

еврейского народа: 

от Авраама до 

Моше. 

Дарование Торы 

на горе Синай 

(4 ч) 

Патриархи еврейского народа: 

Авраам, Ицхак и Яаков. Эпоха 

патриархов. Завет Авраама с 

Богом. Жертвоприношение 

Авраама. История Эсава и 

Яакова. Яаков — Исраэль. 

Двенадцать колен Израилевых. 

История Йосефа и его братьев. 

Йосеф в Египте. Переселение 

двенадцати колен Израилевых в 

Египет. Рождение и спасение 

Моше. 

Явление Моше неопалимой 

купины. Десять казней 

египетских. 

Исход евреев из Египта и 

переход через Красное море. 

История праздника Песах. 

Скитания иудеев в пустыне. 

События дарования Торы. 

Создание золотого тельца. 

Десять заповедей и Скрижали 

Завета. Возобновление Завета 

иудеев с Богом. Строительство 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать фрагменты из истории патриархов еврейского народа. 

Рассказывать об истории Исхода, основных понятиях, связанных с историей 

Исхода; о роли Моше в истории Исхода, о Песахе как главном иудейском 

религиозном празднике; об истории Исхода, основных понятиях, связанных 

с историей Исхода; о роли Моше в истории Исхода, о Песахе как главном 

иудейском религиозном празднике. Анализировать значение в жизни человека 

семейных ценностей, прощения, добрых и злых поступков. 

Описывать историю патриархов еврейского народа; объяснять смысл Завета, 

заключённого через Авраама с Богом. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

формулировать вопросы к прочитанному тексту. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 



Ковчега Завета и Мишкана, 

избрание коэнов. Моше — 

пророк и законоучитель. Сорок 

лет в пустыне. Обретение Эрец 

Исраэль 

Пророки и 

праведники в 

иудейской культуре 

(2 ч) 

Пророки в иудейской традиции. 

Эпоха пророков. Пророчества 

Шмуэля, Малахи, Ишаяу, 

Ирмияу, Хавакука. Почитание 

пророка Элияу. Пророчество о 

приходе Машиаха и вера в 

приход Машиаха. Праведники в 

иудейской традиции. Легенда о 

тридцати шести праведниках. 

Хасидизм и центральная роль 

цадика в учении хасидизма. 

Семь заповедей сыновей Ноаха. 

Праведники народов мира 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об иудейских пророках, о содержании их пророчеств; о 

пророчестве о приходе Машиаха и его значении в иудейской религиозной 

традиции; об истории Ноя и Всемирного потопа; о понятии «праведник» в 

иудейской традиции. 

Осмыслять духовно-нравственные проблемы и обсуждать их, рассуждать на 

этические темы, соотносить нравственные проблемы с личным опытом. 

Делать этические выводы из полученной информации. 

Совершенствовать навыки понимания и интерпретации прочитанного. 

Составлять устный рассказ-описание; выразительно читать художественный 

текст; анализировать художественный текст с помощью вопросов к нему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Храм в жизни 

иудеев (1 ч) 

Царь Давид и объединение 

Царства Израиля. Царь 

Соломон и строительство 

Первого Иерусалимского 

Храма.  

Символы иудаизма: Маген 

Давид и Менора. Назначение 

Иерусалимского Храма. Захват 

Иерусалима вавилонянами и 

разрушение Первого Храма. 

Строительство Второго Храма. 

Борьба иудеев с римлянами, 

падение Иерусалима и 

разрушение Второго Храма. 

Стена Плача — святыня 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории строительства и разрушения Иерусалимского Храма; о 

назначении Храма и храмовых ритуалах; о том, как память о Храме сохраняется 

в иудейской традиции. 

Анализировать высказывания нравственного содержания и соотносить их с 

личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Участвовать в обсуждении, аргументировать свою точку зрения. 

Использовать новые лексические единицы в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 



иудаизма. 

Скорбь о разрушении и вера в 

восстановление 

Иерусалимского Храма 

Назначение 

синагоги и её 

устройство (1 ч) 

Синагога — центр религиозной 

жизни иудеев. История 

возникновения синагог. 

Отличие синагоги от Храма. 

Правила устройства и 

внутреннего убранства 

синагоги. Раввин — 

религиозный руководитель 

общины. 

Значение синагоги в жизни 

еврейской общины. Синагоги 

как памятники архитектуры. 

Внеурочная деятельность: 

посещение синагоги (или 

виртуальная экскурсия 

«Синагоги в разных странах и 

городах России») 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории возникновения синагог; о правилах их устройства; о 

роли и функциях раввинов в жизни еврейской общины; о правилах поведения в 

синагоге. 

Составлять памятку о правилах поведения в синагоге и священных 

сооружениях других религий. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд; извлекать информацию из текста 

учебника и материалов электронного приложения; осуществлять 

самостоятельный поиск в указанных источниках информации. 

Систематизировать иллюстративный материал. 

 

Суббота (Шабат) 

в иудейской 

традиции. 

Субботний ритуал  

(1 ч) 

Суббота (Шабат) в системе 

иудейских религиозных 

праздников. Ритуалы встречи 

Субботы и субботней трапезы. 

Субботний запрет на работу. 

Ритуалы проводов Субботы 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, что Суббота в иудейской традиции — праздник, а 

соблюдение Субботы — заповедь; о ритуалах встречи, проведения и проводов 

Субботы. 

Использовать знакомые лексические единицы в новом контексте. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Приводить примеры, иллюстрирующие и раскрывающие смысл прочитанного. 

Выразительно читать художественный текст. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Молитвы и 

благословения в 

иудаизме (1 ч) 

Тфила и главные иудейские 

молитвы: «Шма» и «Амида». 

Традиционные благословения, 

правила благословений. Личная 

и общественная молитвы. 

Главные общественные 

молитвы: «Шахарит», «Минха» 

и «Маарив». Правило миньяна. 

Кавана — заповедь и 

обязательная составляющая 

молитвы 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об основных иудейских молитвах, правилах молитвы в иудейской 

традиции; о том, что такое благословение. Объяснять, в чём разница между 

благословением в религиозной традиции и в быту; какой смысл вкладывают в 

молитву верующие люди. 

Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. 

Использовать новые лексические единицы в собственной устной и письменной 

речи. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; комментировать 

иллюстративный ряд. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Добро и зло (1 ч) Сотворение мира, дерево 

познания добра и зла, 

грехопадение Адама и Евы. 

Каин и Авель; запрет на 

смешение льна и шерсти. Душа 

живот- 

ная и божественная. Борьба 

доброго и злого начал в 

представлении иудаизма. 

Свобода воли и свобода выбора. 

Принцип личной 

ответственности человека за 

свои поступки. 

Тора и заповеди как источник 

добра 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о понимании добра и зла в иудейской традиции; об 

ответственности и свободе выбора в системе ценностей иудейской культуры. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Определять и анализировать, как проявляют себя в мире добро и зло. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Составлять по план-вопросу устный рассказ-описание; участвовать в 

обсуждении; аргументировать свою точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Творческие работы 

учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять материал, изученный на уроках «Основы 



выбранными учителем 

организационными формами. 

Подготовка к выполнению 

одного из заданий (творческий 

или учебно-исследовательский 

проект). Презентации 

результатов работы и их 

обсуждение 

иудейской культуры». 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать самостоятельную работу. 

Работать в группе, представлять результаты коллективной или индивидуальной 

работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из предоставленных источников, систематизировать и 

воспроизводить информацию. 

Применять навыки построения высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Иудаизм в России  

(1 ч) 

Иудаизм на территории Рос- 

сии с древнейших времён до 

XVII в. Еврейские общины. 

Хасидизм: зарождение и 

развитие. Иудаизм на 

территории России XVIII — 

начала XXI в. 

Великая Отечественная война 

в судьбе еврейского населения 

СССР. Возрождение иудаизма в 

современной России. 

Иудаизм — одна из 

традиционных 

религий народов России. 

Внеурочная деятельность: 

посещение музея или 

мемориала, посвящённого 

Великой Отечественной войне 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о распространении иудаизма на территории Древней Руси, 

Российской империи; о Катастрофе еврейского народа во время Второй 

мировой и Великой Отечественной войн; о межконфессиональном диалоге в 

современной России. 

Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения. 

Обобщать и систематизировать полученные ранее знания. 

Применять навыки смыслового чтения. 

Выделять ключевую информацию из текста. 

Обсуждать и интерпретировать высказывания на морально-нравственные темы; 

приводить примеры, иллюстрирующие собственную точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 



Основные 

принципы иудаизма 

(2 ч) 

Соблюдение заповедей — 

основа иудаизма. Заповеди 

Торы. 

Десять заповедей и их смысл. 

Толкование заповедей Торы 

в Мишне и Талмуде. Галаха — 

религиозное законодательство. 

Моше Маймонид и тринадцать 

принципов иудейской веры. 

Изменения в понимании сути 

иудаизма в XIX—XX вв. 

Ортодоксальное, 

консервативное и 

реформистское направления в 

современном иудаизме 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать, что подразумевается под богоизбранностью еврейского народа; 

что такое Галаха; какие толкования сути иудейского закона были предложены 

еврейскими мудрецами; о великих иудейских законоучителях: Гилеле, Акиве и 

Маймониде; о содержании тринадцати принципов Маймонида; о современных 

направлениях в иудаизме. 

Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. 

Анализировать содержание Десяти заповедей с религиозной и нравственно-

этической точки зрения. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать в устной и письменной речи освоенные лексические единицы. 

Совершенствовать навыки смыслового чтения учебных текстов. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Милосердие, забота 

о слабых, 

взаимопомощь (1 ч) 

Традиции милосердия и 

благотворительности в 

иудаизме. 

Цдака и законы цдаки. 

Благотворительность и 

взаимопомощь в жизни 

еврейской общины. 

Благотворительные еврейские 

общества и организации в 

прошлом и в современной 

России 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях и правилах благотворительности в иудаизме. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осмыслять ценности милосердия, благотворительности и взаимопомощи, их 

значение во взаимоотношениях людей и место в собственной жизни; понятия 

богатства и бедности в трактовке иудаизма; давать нравственную оценку этих 

понятий; применять их к анализу фактов реальной жизни. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Традиции иудаизма 

в повседневной 

жизни евреев (1 ч) 

Законы кашрута, кошерные и 

некошерные продукты, правила 

забоя скота, запрет на 

смешивание молочной и мясной 

пищи. 

Правила внешнего вида для 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, как верующие следуют традициям и соблюдают заповеди в 

повседневной жизни; о законах кашрута, о правилах, которым должен 

соответствовать внешний вид верующего еврея. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 



религиозных евреев. 

Особенности костюма 

религиозного еврея 

Извлекать информацию из текста и материалов электронного приложения. 

Анализировать и интерпретировать основную идею иносказательного текста 

(притчи) по наводящим вопросам. 

Участвовать в обсуждении, аргументировать собственную точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Совершеннолетие в 

иудаизме. 

Ответственное 

принятие заповедей 

(1 ч) 

Обряды жизненного цикла в 

иудаизме: брит-мила, 

опшерниш, бар-мицва и бат-

мицва. 

Значение бар-мицвы и бат-

мицвы в жизни религиозных 

евреев. Права и обязанности 

совершеннолетнего человека. 

Правила проведения церемонии 

бар-мицвы и бат-мицвы. 

Гиюр — церемония принятия 

иудаизма 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях, связанных с совершением обрядов жизненного 

цикла верующего еврея; о значении религиозных обрядов в жизни верующих; о 

значении понятия совершеннолетия с точки зрения иудейской религиозной 

традиции; об ответственности человека. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать знакомые лексические единицы на новом содержательном и 

мировоззренческом уровне. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Участвовать в обсуждении; аргументировать собственную точку зрения. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; комментировать 

иллюстративный ряд. 

Еврейский дом — 

еврейский мир: 

знакомство с 

историей и 

традицией 

(1 ч) 

Дом и семья в жизни человека. 

Понятие «шлом-баит» в 

иудейской традиции. 

Ответственность всех членов 

семьи 

за благополучие и гармонию в 

доме. Правила устройства дома 

в иудаизме, предметы, которые 

должны быть в еврейском доме 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о значении дома в иудейской традиции; об устройстве 

традиционного еврейского дома; о понятиях «шлом-баит» (мир дома) и «тикун-

олам» (исправление мира). 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Делать выводы о ценности дома и семьи в жизни каждого человека. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Извлекать информацию из текста; составлять небольшой текст-рассуждение на 

заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Еврейский 

календарь (1 ч) 

Особенности еврейского 

календаря и его отличия от 

григорианского. 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об особенностях летоисчисления по еврейскому календарю; об 



Летоисчисление по еврейскому 

календарю. 

Месяцы еврейского календаря 

отличиях еврейского календаря от григорианского; об особенностях лунно-

солнечной календарной системы; о месяцах и днях недели еврейского 

календаря. 

Совершенствовать навыки использования речевых средств, смыслового чтения 

учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Работать с графическими изображениями. 

Применять математические навыки на материале предмета. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Еврейские 

праздники: их 

история и традиции 

(2 ч) 

Главные иудейские праздники: 

Рош-а-Шана, Йом Кипур, 

Суккот, Ханука, Ту би-шват, 

Пурим, Песах, Шавуот. 

История возникновения 

праздников и традиции 

празднования 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории возникновения иудейских религиозных праздников и 

традициях празднования. 

Размышлять о значении религиозных праздников в жизни верующих; о том, 

каким образом праздники служат сплочению людей. 

Применять и совершенствовать навыки использования речевых средств, 

смыслового чтения учебных текстов, построения рассуждений. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Готовить информационный доклад, оформлять его в соответствии с 

требованиями, проводить презентацию. 

Выразительно читать и анализировать художественный текст. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 



Ценности семейной 

жизни в иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского народа  

(2 ч) 

Патриархи и праматери. Сара, 

Ривка, Лея и Рахель. Пещера 

Махпела — гробница 

патриархов и праматерей. 

Могила Рахели. 

Традиции уважения к женщине 

в иудаизме, роль женщины в 

еврейской семье и общине. 

Заповедь о почитании 

родителей, взаимоотношения 

родителей и детей в иудейской 

традиции. Обряды и ритуалы 

свадебного цикла в иудаизме. 

Правила супружеской жизни. 

Обязанности членов семьи 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о праматерях еврейского народа; о праведности и о благочестии в 

еврейской традиции; о том, почему праматери почитаются иудеями наравне с 

праотцами; о традициях заключения брака, воспитания детей, взаимоотношений 

членов семьи в иудаизме; о семейных ценностях. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Составлять по плану небольшой текст-повествование. 

Понимать основную идею иносказательного текста (притчи); участвовать в 

обсуждении; аргументировать собственную точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Любовь и уважение 

к Отечеству (1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Консультация учителя, как 

готовиться к урокам 33, 34. 

Темы творческих работ: 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и 

т. д.) 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Закреплять и систематизировать представление об основном содержании 

учебника, о важнейших понятиях курса; о духовных традициях 

многонационального народа России, о духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества; о ценности любви 

в отношениях между людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях 

урока: служение, патриотизм. 

Отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с понятиями; делать 

выводы; адекватно использовать основные понятия курса в устной и 

письменной речи. 

Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Творческие работы 

учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 



учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами. 

Подготовка к выполнению 

одного из заданий (творческий 

или учебно-исследовательский 

проект). Презентации 

результатов работы и их 

обсуждение 

Актуализировать и закреплять материал, изученный на уроках «Основы 

иудейской культуры». 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать самостоятельную работу. 

Работать в группе, представлять результаты коллективной или индивидуальной 

работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из предоставленных источников, систематизировать и 

воспроизводить информацию. 

Применять навыки построения высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

 

 

  



Модуль «Основы религиозных культур народов России» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции и вечные ценности. 

Семейные ценности 

Пользоваться условными обозначениями учебника. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их значение. 

Читать материал урока вслух и про себя. 

Вести учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства познания духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на уроке и во внеурочной деятельности. 

Понимать значение духовных традиций народов России в жизни человека, 

семьи, общества. 

Осознавать ценность дружеских отношений между людьми 

Культура и 

религия. 

Возникновение 

религий. Мировые 

религии и 

иудаизм. 

Основатели 

религий мира (4 ч) 

Понятие религии. 

Первобытные верования. 

Древние религии. 

Национальные и мировые 

религии. Традиционные 

религии России. 

Понятие культуры. 

Материальная и духовная 

культура. Взаимосвязь 

культуры и религии. Влияние 

религии на культуру. 

Первые религии. Многобожие. 

Появление иудаизма как 

первой религии, основанной на 

вере в Единого Бога. 

Возникновение христианства. 

Основы учения Иисуса 

Христа. 

Возникновение ислама. 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятий: ритуал, материальная культура и духовная 

культура, пантеон, Завет, вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, ислам, 

буддизм. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Выделять после совместного анализа тему и идею учебного текста, 

формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Рассказывать по ключевым словам и плану об основных религиях, 

распространённых на территории России; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

культуры, истории и религии, о предпосылках возникновения и нравственных 

основах религий; о первых религиях, об истории возникновения иудаизма, 

христианства, ислама и буддизма. 

Работать с картой. 

Различать традиционные и нетрадиционные религии. 

Сопоставлять с помощью педагога особенности мировых и национальных 

религий. 

Определять религиозные основы отдельных явлений культуры. 

Выявлять в них общность и различие, приводить примеры по образцу. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Возникновение буддизма. 

Основные истины буддизма 

Священные книги 

христианства, 

ислама, иудаизма 

и буддизма (2 ч) 

Что такое священные книги. 

Священная книга буддизма — 

Трипитака (Три корзины 

мудрости). Священные книги 

иудаизма и христианства. 

Священная книга ислама — 

Коран. 

Священные книги как 

обязательная часть любой 

религии 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелие, Коран. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Рассказывать о священных книгах буддизма, иудаизма, христианства, 

ислама. 

Определять с опорой на таблицу сходство этических постулатов священных 

книг религий мира. 

Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построения 

связного высказывания. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Хранители 

предания в 

религиях мира  

(2 ч) 

Необходимость хранителя 

предания для любой религии. 

Жрецы. Раввины в иудаизме. 

Христианские 

священнослужители. 

Мусульманская община. 

Буддийская община 

Совместно прогнозировать содержание урока.  

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, священник, имам, лама. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о том, когда появились хранители предания; кто такие жрецы; 

какую роль в иудаизме играют раввины; об иерархии христианской церкви; об 

организации мусульманской общины; о буддистской сангхе и ламах. 

 

Добро и зло (2 ч) Представление о 

происхождении добра и зла в 

разных религиях. Понятия 

греха и раскаяния в разных 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние — в 

контексте религиозных традиций мира. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

религиях. 

Сходство и различия 

представлений о добре и зле в 

разных религиях 

текста. 

Рассказывать о причинах появления зла и возможностях его преодоления в 

контексте традиций буддизма, христианства, ислама и иудаизма. 

Соотносить понятия добра и зла с личным опытом, опытом других людей. 

Объяснять свою точку зрения, приводить примеры на основе личного и 

читательского опыта. 

Устанавливать связи полученных знаний со знаниями по литературному 

чтению и окружающему миру. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать содержание прочитанного текста 

Человек в 

религиозных 

традициях 

народов России  

(2 ч) 

Действия верующего человека 

для общения с Богом. 

Христианские таинства. 

Соблюдение религиозных 

предписаний в иудаизме. 

Формы служения Богу, 

предписанные в Коране. 

Традиции буддизма. Молитва 

в разных религиозных 

традициях 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста.  

Рассказывать об основных действиях верующего человека в религиозных 

традициях мира, о том, что делает верующий человек для общения с Богом, 

что такое молитва, таинство, намаз, мантра. 

Приводить примеры религиозного поведения людей из личного опыта и опыта 

других людей, из литературных источников. 

Выражать позитивное ценностное отношение к поведению религиозных 

людей. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы; организовывать и 

осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Священные 

сооружения (2 ч.) 

Предназначение священных 

сооружений. Необходимость 

священных сооружений для 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

любой религии. Священные 

здания иудаизма. 

Христианские храмы. Мечети. 

Буддийские священные 

сооружения 

текста. 

Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, христианской церкви, 

мечети, ступы и пагоды. 

Осуществлять поиск новой информации в тексте; отбирать иллюстративный 

материал, необходимый для выполнения задачи, с последующим 

комментарием; применять навыки осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Выявлять общность и различия в устройстве и назначении священных 

сооружений. 

Осознавать при нахождении в священных сооружениях необходимость 

соблюдения правил поведения, принятых в соответствующей религиозной 

общине. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Искусство в 

религиозной 

культуре (2 ч) 

Связь искусства и религии. 

Искусство в религиозной 

культуре христианства. 

Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в 

религиозной культуре 

буддизма. Взаимосвязь 

особенностей религиозного 

искусства с традициями веры 

Понимать роль искусства в религиозных культурах. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Формулировать вопросы к тексту, отвечать на вопросы по тексту. 

Рассказывать об общих особенностях искусства в христианстве, исламе, 

иудаизме, буддизме с опорой на таблицу. 

Устанавливать взаимосвязь особенностей религиозного искусства с 

традициями веры. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления взаимосвязи светского и религиозного 

искусства. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Творческие 

работы учащихся 

(2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля «Основы 

религиозных культур народов России», о содержании учебного проекта 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение и 

т. д.), форматом итогового 

мероприятия. 

Подготовка к выполнению 

праздничного проекта. 

Выполнение одного из 

заданий в рамках работы над 

праздничным проектом. 

Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

и способах его реализации. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; 

оценивать свою деятельность.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Религиозная 

культура народов 

России (2 ч) 

Выбор веры князем 

Владимиром. Православное 

христианство в истории 

России. Другие христианские 

конфессии в России. Ислам в 

России. Иудеи в истории 

России. Распространение 

буддизма в России 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Рассказывать об основных этапах возникновения и развития православия и 

других религий в России, о том, как и почему на Руси выбрали христианскую 

веру, какую роль сыграло православие в истории России, какую роль в 

истории России сыграли люди, исповедовавшие ислам, буддизм, иудаизм, 

католическую и протестантскую веру. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять по предварительно составленному плану небольшой текст-

рассуждение на заданную тему по ключевым словам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи 

и обряды. (4 ч) 

Понятие ритуала. 

Возникновение обрядов. Виды 

религиозных обрядов. 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятия «обряды», паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях мира, о том, что такое обряды 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Основные обряды 

христианства. Основные 

обряды в исламе. Основные 

обряды иудаизма. Основные 

обряды буддизма.  

Что такое паломничество. 

Паломничество в 

традиционных религиях 

России 

(ритуалы) и как они возникли; какими бывают обряды в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме; о паломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме.  

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Осознавать: важность толерантного отношения к обычаям и обрядам различных 

религиозных культур; этический смысл паломничеств и святынь в религиозных 

традициях. 

Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построения связного 

высказывания.  

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Праздники и 

календари (2 ч) 

Что такое паломничество. 

Паломничество в 

христианстве. 

Паломничество в исламе. 

Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятий: паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о паломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Осознавать этический смысл паломничеств и святынь в религиозных 

традициях. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о главных праздниках иудеев, христиан, мусульман, буддистов. 

Осознавать важность толерантного отношения к праздникам и обычаям 

различных религиозных культур. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

христианстве, 

исламе, буддизме 

и иудаизме (2 ч) 

Принцип ценности 

человеческой жизни как 

основополагающий принцип 

всех религий. 

Заповеди иудаизма и 

христианства. Нравственное 

учение 

ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма и христианства, о 

нравственном учении ислама, о буддийском учении, о поведении человека. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять, что общее в учениях традиционных религий. 

Развивать ценностное отношение к собственным поступкам. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления нравственного содержания религий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь 

(1 ч) 

Милосердие в различных 

религиях. Учение Христа о 

милосердии. 

Благотворительная 

деятельность христианской 

церкви. 

Формы выражения 

милосердия в исламе. 

Сострадание к живым 

существам как основа 

буддизма. Социальные 

проблемы общества и 

отношение к ним в 

религиозных традициях. 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Объяснять нравственный смысл милостыни. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о традициях милосердия в иудаизме, христианстве, исламе и 

буддизме, о том, как разные религии учат состраданию, милосердию и помощи 

людям. 

Понимать необходимость проявления милосердия в собственном поведении. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Семья и семейные 

ценности (1 ч) 

Роль семьи в жизни человека и 

общества. Семья как Малая 

Церковь, школа любви в 

христианстве. Брак как 

обязанность человека в 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Рассказывать о том, как традиционные религии России относятся к семье. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Понимать необходимость ответственного отношения к семейным ценностям. 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

исламе. 

Назначение семьи в буддизме. 

Уважительное отношение к 

родителям — часть любого 

религиозного вероучения 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления ценности семьи в светской и 

религиозной традиции. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд (1 ч) 

Понимание долга, свободы, 

ответственности, труда в 

разных религиях 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Понимать значение понятий: долг, свобода, ответственность, труд — в 

контексте традиционных религий. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Использовать личный опыт, опыт других людей, знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему миру, для осмысления ценности 

долга, ответственности, труда в светской и религиозных традициях. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Консультация 

учителя, как готовиться к 

урокам 33, 34. Творческие 

работы (дома с родителями 

или законными 

представителями) на тему 

«Диалог культур во имя 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Рассказывать об исторических этапах становления духовных традиций в 

России. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять значение духовных традиций народов России, важность их 

изучения и сохранения. 

Сопоставлять с помощью педагога понятия «духовная традиция», 

«патриотизм», «Отечество», «служение». 

Размышлять о духовном мире человека, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.) 

Обобщающий 

урок. Подведение 

итогов (1 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение, 

беседа в классе и т. д.), 

форматом итогового 

мероприятия. 

Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

Совместно прогнозировать содержание урока. 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля «Основы 

религиозных культур народов России», о содержании учебного проекта и 

способах его реализации. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; 

оценивать свою деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

 



Модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Культурные 

традиции. Культурное 

многообразие России. Народы 

и религии в России. 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и письменной речи, 

применять их при анализе и оценке явлений и фактов действительности. 

Рассказывать о роли культурных традиций в жизни народов России, о 

значении культурных традиций в жизни человека, семьи, народа, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Приводить примеры единения народов России (например, праздники). 

Этика и её 

значение в жизни 

человека.  

Нормы морали. 

Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы.  

(8 ч) 

Этика в отношениях людей в 

обществе. Добро и зло как 

основные категории этики. 

Культура и религия. Нормы 

морали. «Золотое правило 

этики». Нравственные 

ценности, идеалы, принципы в 

культуре народов России. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи, 

рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с иллюстрациями. 

Составлять по предварительно составленному плану и ключевым словам 

небольшой текст-рассуждение на темы добра и зла. 

Высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества, государства.  

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных норм в 

жизни человека, общества, раскрывать понимание «золотого правила этики». 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Государство и 

мораль 

гражданина.  

Основной Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник 

российской 

гражданской 

этики (1 ч) 

Нравственный долг и 

ответственность человека в 

обществе. Мораль в культуре 

народов России. Государство и 

мораль гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в России 

как источник общепринятых 

норм гражданкой этики в 

российском обществе. 

Читать и понимать учебный текст, объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника. 

Выражать понимание нравственного долга и ответственности человека в 

российском обществе, государстве. 

Рассказывать о российской гражданской этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на конституционных правах, свободах, обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм российской гражданской этики 

(справедливость, ответственность, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, уважение к старшим, к труду, свобода совести, 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

свобода вероисповедания, забота о природе, историческом и культурном 

наследии и др.). 

Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Образцы 

нравственности в 

культуре 

Отечества, 

народов России. 

Природа и 

человек (8 ч)  

Образцы нравственности в 

культуре Отечества, народов 

России. Справедливость, 

дружба, труд, помощь 

нуждающимся, служение 

своему народу, России. 

Народные сказки, пословицы, 

поговорки о нравственности.  

Отношение к природе как 

нравственная категория. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни в 

обществе. 

Рассуждать о нравственных нормах на примерах образцов поведения людей, 

исторических и литературных героев, защитников Отечества в истории России 

и современности. 

Рассуждать о возможности и необходимости бережного отношения к природе 

и личной ответственности за это каждого человека. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Составлять коллективно небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в культуре Отечества». 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления примеров нравственного поведения 

людей в истории и культуре Отечества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Праздники как 

одна из форм 

исторической 

памяти (2 ч) 

Народные, государственные 

праздники в России. 

Нравственное значение 

праздника, значение 

праздников для укрепления 

единства народа, сохранения 

исторической памяти. 

Объяснять значение праздников как одной из форм исторической памяти 

народа, общества, их значение для укрепления единства народа, общества. 

Рассказывать о российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные), День народного единства, День защитников 

Отечества и др., о праздниках в своём регионе, местности проживания. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов, 

участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Семейные 

ценности. Этика 

семейных 

отношений (1 ч) 

Семья как ценность. Семейные 

ценности в России. Этика 

семейных отношений. 

Традиционные семейные 

ценности народов России. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе взаимной любви и уважения, любовь и забота родителей о детях; 

любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших. 

Рассказывать о семейных традициях народов России, приводить примеры.  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательс

тва (3 ч) 

Труд как ценность. Уважение 

труда, трудящихся людей в 

культуре народов России. 

Нравственные традиции 

предпринимательства в 

России, благотворительность. 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее знаний. 

Рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, приводить примеры.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Высказывать суждения оценочного характера о трудолюбии, честном труде, об 

уважении к труду, к трудящимся людям, результатам труда (своего и других 

людей). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Что значит быть 

нравственным 

в наше время.  

Методы 

нравственного 

самосовершенство

вания (6 ч) 

Нравственность общества и 

нравственность личности, 

человека. Нравственные 

требования в наше время. 

Воспитание нравственной 

культуры в обществе и 

самовоспитание человека. 

Нравственный выбор. 

Нравственное 

самосовершенствование. 

Выражать своими словами понятия урока с опорой на учебник. 

Приводить примеры нравственных поступков, оценивать поступки свои и 

других людей. 

Соотносить нравственные нормы с анализом личного опыта поведения. 

Составлять коллективно небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения людей в современной жизни». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Этикет (2 ч) Понятие этикета. Этика и 

этикет в отношениях к 

старшим, учителям, в 

коллективе, дома и в школе, в 

разных жизненных ситуациях. 

Речевой этикет. 

Размышлять и рассуждать на темы правил поведения в обществе. 

Различать нравственные нормы и правила этикета, приводить примеры. 

Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесообразность правил этикета. 

Рассказывать о правилах этикета в разных жизненных ситуациях, приводить 

примеры, использовать народные пословицы и поговорки. 

Обосновывать необходимость соблюдения правил этикета в разных ситуациях.   

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациональ-

ного 

и многоконфесси-

онального народа 

России (2 ч) 

Служение человека обществу, 

Родине, Отечеству в культуре 

народов России. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Закреплять и систематизировать представления о российской светской этике, 

духовно-нравственной культуре многонационального народа России, их 

значении в жизни человека, семьи, российского общества. 

Сопоставлять понятия «патриотизм», «Отечество», «многонациональный народ 

России», «служение», соотносить определения с понятиями, делать выводы. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Федеральная рабочая программа начального общего образования для обучающихся 

с ТНР по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – программа по 

окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, описание 

содержания обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему 

миру и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

В описании содержания обучения раскрываются содержательные линии изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования по варианту 

5.2. Описание содержания обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами окружающего мира с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В 1 дополнительном - 2 классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования универсальных учебных действий, так как их становление на уровне 

начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

Пояснительная записка.  

 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к 

результатам освоения ФАОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Федеральной программой воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся; 

овладение основными представлениями об окружающем мире;  

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими;  
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овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 

на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

развитие речи обучающихся;  

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике); 

воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной 

гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 

обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы 

охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 

природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в 

работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за 

комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы 

и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями 

природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи 
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между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, 

формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, 

рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 

ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, 

в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, 

природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 336 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 дополнительный класс – 66 часов, 1 класс — 66 часов, 

2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. Начиная с 1 класса программа 

общая для I и II отделений. 

 

Содержание обучения. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

1. Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
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к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2-3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

2. Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
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семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии педагогического работника в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России, правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца (по 

выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
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сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 

Также в содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные 

изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 

происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения 

в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья 

людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 

изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями 

неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 

обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение 

основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по 

нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области 

(края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, 

водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность 

людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях 

создает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 

средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 

совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных 

и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 

историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной 

речи в различных коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 
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музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и технология: формирование умений осуществлять 

эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность 

передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к 

природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических приемов 

при проведении практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц, 

полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Произношение: доброжелательное и тактичное внимание учителя к качеству речи 

ученика. Индивидуализация речевого режима, предполагающая: осведомленность учителя о 

речевых возможностях обучающегося, готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.);  

индивидуализация выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со 

структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 

материалом; проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а 

также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 

обучающегося. 

 

Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс (I отделение). 

Особенности урока «Окружающий мир». Практическое усвоение понятия 

«окружающий мир».  

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой. Расположение классов и других помещений. Закрепление 

элементарных пространственных представлений (справа-слева, сверху-снизу). 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах.  

Педагогического работника, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 

отношений с ними. Обращение к учителю, одноклассникам. Правила поведения в классе, в 

школе.  

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух).  

Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование 

труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа планирования режима 

дня. Части суток.  

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 

членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге.  

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. 

Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками. 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России. Праздники и традиции 

страны. 

Мир, в котором я живу. Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, 

растения, грибы). Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, 

гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, 

облачность). Определение изменения температуры воздуха с помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, 

зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 
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Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход за ними. Деревья, 

кустарники, цветы. Жизненный цикл растения (цветка) – базовые представления. Животные 

как часть живой природы. Звери как часть животного мира. Домашние и дикие животные. 

Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Птицы как часть животного 

мира. Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и вредные 

насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как часть животного мира. 

Рыбы речные и морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. Опасные рыбы. 

 Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. 

Использование человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему миру.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с 

природой, обществом. Сезонные изменения труда человека.  

Наша Земля. Разные страны и разный климат. Представление о Земле как о планете. 

Солнце как источник тепла. Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. Дневное 

и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года – обобщение представлений. Связь 

времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и неживой природе 

с Солнцем.  

Чистота рек и морей. Экология – основные представления. Связь человека и природы. 

Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. Откуда мы 

берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты. Почему мы моем руки. 

Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние на экологию. Виды транспорта. Откуда 

берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как сберечь наш родной край? Проблемы 

экологии родного края 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. 

Правила безопасности дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Безопасное питание. 

Здоровый образ жизни. Компьютер и интернет. Правила безопасности. Режим дня и гаджеты. 

Я берегу глаза. 

 

Содержание обучения. 1 класс (I и II отделения) 

Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник информации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный 

участок. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогического 

работника, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности 

ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника. 

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 

членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге.  

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, 

уважительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице 

(сигналы светофора, дорожные знаки), в транспорте. Виды транспорта. Правила поведения в 

транспорте. 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход за одеждой. Тело 

человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила поведения 

перед сном). 

Родина ‒ эта наша страна Россия и наша малая родина. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Россия на карте мира. 

Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и 

профессии людей. Основные государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные 
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человеком; отличие живой природы и неживой.  

Наша Земля. Глобус – модель Земли. Солнце и другие звезды. Смена времен года. 

Связь времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные 

изменения светового дня. Луна – естественный спутник Земли. Сезонные изменения в 

природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью 

термометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их 

характеристики и основные признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение труда в 

жизни человека и общества.  

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на 

примере цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 

лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края 

(пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как 

люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений 

сада, огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение 

к хлебу. Растения клумбы. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные 

и несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов.  

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда 

их обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных 

животных. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. 

Домашние питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное 

отношение к ним.  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. 

Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, 

краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, 

занесённые в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите 

природы. Проблемы экологии родного края. 

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности 

дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и интернет ‒ правила 

безопасности. Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и 

безопасность. Правила безопасного поведения в природе. 

 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном и 1 классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных 

групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и 

хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
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способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия 

своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимна России; соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать по 

предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать 

предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 

работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

 

Содержание обучения. 2 класс. 

Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, основные 

условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, 

закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при 

лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств 

растений. 

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях – залог 

здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе 

и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование 

бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 

безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной системе «Интернет». 

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их 

изучения. Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование 

облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звёзды – 

раскалённые космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла 

для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила 
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безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Cолнца древними народами, его 

образ в произведениях народного творчества. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. 

Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты – холодные космические тела. 

Земля – планета. Общие представления о её форме, размерах и движении. Вращение Земли 

вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца – причина смены времён 

года. 

Глобус – модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека 

вокруг Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина 

изменения её видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, её 

составе и разнообразии планет. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы 

и люди. Правила безопасного поведения в горах. 

Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры 

и отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; с пресной и солёной 

водой. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. 

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания 

в море. Озеро – замкнутый водоём. Каспийское море – самое большое озеро мира. Байкал – 

глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 

Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. 

Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного 

расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. Правила безопасного 

поведения на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов 

родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, 

композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Охрана растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. Охрана животных. 

Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, 

учёные, деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в 

современном мире. Роль педагогического работника в жизни каждого человека. Наиболее 

распространённые профессии в городе, селе (в своём регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья, 

взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека. 

Семья ‒ ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, 

фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место 
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работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в семье 

(забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные праздники. 

Семейные традиции и реликвии. 

Наша Родина – Россия. Родина, соотечественники. Россия – одно из крупнейших по 

территории государств мира. Государственная граница России, её сухопутные и морские 

границы. Российская Федерация – многонациональное государство. Народы, населяющие 

нашу страну, их национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Русский язык – государственный язык России. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. 

Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства.  

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День России, День 

народного единства. Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

Москва – столица России, центр управления государством. Расположение Москвы на 

карте России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Московский 

университет, московское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя).  

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, 

древние города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и 

жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы).  

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота). Проблема 

загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения 

городов.  

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования 

транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически 

чистые виды транспорта.  

Родной край. Родной город (посёлок). Достопримечательности и исторические 

памятники родного города (посёлка). Расположение родного края, его центра, родного города 

на карте 

Человек – творец. Человек – создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. 

Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 

краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом. 

Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников.  

Значение письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к 

книге. Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, 

мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет.  

 Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах. Художественные музеи – хранилища произведений искусства. 

Эрмитаж, Третьяковская галерея – крупнейшие музеи страны. Красота природная и 

рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. Линия и 

центр симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях человека (в 

архитектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта). Природные материалы, 

используемые человеком для своих изделий. Красота изделий народных мастеров. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. Увлечение 

коллекционированием (домашний музей). 
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Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям 

родного двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. Памятники 

культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к памятникам 

культуры. 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, 

травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и 

культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 

заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с 

организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты 

от других планет Солнечной системы; создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес 

природное сообщество» и другие); создавать высказывания-рассуждения (например, 

признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); описывать современные события от 

имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 
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молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

Содержание обучения. 3 класс. 

Разнообразие изменений в окружающем мире. Наблюдения – источник знаний о 

природе и обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в природе, 

в жизни человека, в обществе.  

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в 

течение года как причина изменений в неживой и живой природе.  

Календарное и астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта,  

22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного 

нашими предками, от современного календаря. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 

условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, 

ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 

скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность 

для жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба.  

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными 

явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). 

Сезонные изменения в природе. Сезонные явления в природе.  

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты 

Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, 

дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние 

заботы в жизни человека.  

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца 

над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой.  

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 

снега и льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. 

Весенние заботы человека.  

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции, 

обычаи, праздники. Времена года в произведениях литературы и искусства. 

Тела и вещества, их свойства. Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и 

веществ. Свойства веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее 

представление о строении веществ, их мельчайших частицах.  

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от 

болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 

Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. 

Источники загрязнения воздуха.  

Вода в природе, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – 
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растворитель. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лёд, вода, пар). Процессы 

перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. 

Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране её чистоты. Очистка воды в природе, в 

быту, в городе. Необходимость бережного использования воды.  

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие 

почвы – главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. 

Обитатели почвы – участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы водой, ветрами, 

в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и загрязнения. 

Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и современный способы возделывания 

почвы и сохранения её плодородия. 

Организм человека и его здоровье. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее 

представление об организме человека, его внешних и внутренних органах, о дыхательной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. 

Рождение и развитие человека. Основные части скелета человека, их назначение. Свойства 

костей и функции суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления 

позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь 

при переломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и 

простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, 

воздействие ядовитых газов на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 

бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме. Функции 

красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при кровотечениях.  

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, 

их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 

органов пищеварения. Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. 

Первая помощь при обморожениях и ожогах. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга.  

Что такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нервной 

системы.  

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. Личная 

ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное 

отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Традиционная пища, способы 

закаливания и лечения наших предков, отношение к курению. 

Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для 

роста и развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, 

насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. 

Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, 

необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные 

вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые 

и засухоустойчивые растения. Общее представление о растении как о живом организме. 

Органы цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для 

растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян 

цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение 

растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических 
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знаний для людей. Вещественные, устные и письменные исторические источники. Значение 

археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте 

и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и 

верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 

животноводства. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные 

особенности быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Жизнь на селе в 

старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия 

сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей.  

Возникновение городов на Руси. Исторические центры современных  

городов – архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, 

кузнечное, художественная роспись и другие ремёсла наших предков. Значение дерева в 

жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. 

Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и 

городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда людей 

разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей родного 

края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном крае. Важность охраны исторических памятников, 

памятников культуры и быта. 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанавливать 

зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи питания в 

природном сообществе; различать понятия «век», «столетие», («историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читать 

несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; находить 

по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 
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памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);   описывать 

(характеризовать) условия жизни на Земле;   описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко 

характеризовать представителей разных царств природы; называть признаки 

(характеризовать) животного (растения) как живого организма;  описывать (характеризовать) 

отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 

Содержание обучения. 4 класс. 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия – один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки – источник знаний о 

прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу 

счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, эра. 

Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». Старинные и 

современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность для человека 

умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и 

промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 

сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным 

признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 

местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая 

карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение 

территорий государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 

(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, 

способы работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная 

карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 

расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и её естественный 

спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые космические полёты 
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вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, 

происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 

России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, 

реки и озёра России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 

полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие 

полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, 

обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, 

водоёмы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных зонах, 

их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 

территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и 

животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных 

природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, 

возникающие в результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте 

России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в 

природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 

луга, их значение для народного хозяйства.  

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение 

морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные меры по 

сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с 

целью сохранения природных сообществ.  

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные 

сообщества, наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, 

охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и 

деятельностью людей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев).  

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси.  

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года.  

Страницы истории ХIХ века. Россия вступает в ХХ век. Страницы истории 20-30-х 

годов. Великая война и Великая Победа.  

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю. А. 

Гагарин.  

Государственное устройство современной России.  
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Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан 

России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 1-3 

классы).  

Человек – создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, учёные, деятели искусств.  

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, 

населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2-3 примера). 

Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории 

и культуры региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. 

Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских 

путешественников. Природа материков.  

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга.  

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 

многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные 

достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России.  

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и 

расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том 

числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях 

контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 
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дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных 

качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других;   составлять краткие суждения о 

связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о знаменательных 

страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;   адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

 

Особенности оценивания результатов обучения. 

 

В контроле усвоения программы по предмету выделяется текущий (в течение года) и 

итоговый контроль.  

Для контроля и оценки знаний и умений обучающихся используются фронтальная 

устная проверка, письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания 

предлагаются в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения 

индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. 

В 1 дополнительном и 1 классе балльная система не используется. Используется 

только качественная оценка уровней освоения программы. 

Критерии оценивания: 
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Высокий уровень освоения программы определяется, если обучающийся владеет 

теоретическим учебным материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), дает верные ответы на все 

поставленные вопросы с учетом специфики проявления речевого дефекта.  

Достаточно высокий уровень освоения программы определяется, если ответы 

обучающегося в основном соответствует требованиям, установленным для высокого уровня, 

но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов, с учетом специфики проявления речевого дефекта. Все 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

Средний уровень освоения программы определяется, если обучающийся усвоил 

основное содержание учебного материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

окружающего мира, дает краткие ответы на вопросы учителя, с учетом специфики 

проявления речевого дефекта. Может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя.  

 Низкий уровень освоения программы определяется, если обучающийся 

обнаруживает незнание большей части программного материала, не может ответить на 

вопросы даже с помощью учителя (с учетом специфики проявления речевого дефекта). 

 

Начиная со 2 класса, наряду с качественной оценкой освоения программы 

обучающимися, применяется балльная система оценивания. 

Критерии оценивания: 

 

Устный опрос. 

 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он владеет теоретическим учебным 

материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), дает полные ответы на все поставленные 

вопросы с учетом специфики проявления речевого дефекта. В речи допущено не более 2 

специфических речевых ошибок. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, с 

учетом специфики проявления речевого дефекта. Все недочеты обучающийся легко 

исправляет сам при указании на них педагогическим работником. В речи допущено 3-4 

специфических речевых ошибки. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, дает краткие ответы на 

вопросы педагогического работника, с учетом специфики проявления речевого дефекта. 

Может исправить перечисленные недочеты с помощью педагогического работника. В речи 

допущено 5-6 специфических речевых ошибок. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может ответить на вопросы даже с помощью педагогического 

работника (с учетом специфики проявления речевого дефекта), в речи допущено более 7 

специфических речевых ошибок. 

 

Оценка тестов, словарных диктантов. 

Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что 

обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 
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75% правильных ответов. 

 

Ошибки, влияющие на снижение оценки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной в пределах программного материала; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) при использовании 

предложенной графической опоры или плана; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение. 

Критерий оценки тестовых заданий – количественный, количество ошибок для 

снижения оценки зависит от количества заданий в тесте. Необходимо учитывать, что предмет 

«Окружающий мир» не является точной областью знаний. При формулировке тестовых 

заданий необходимо избегать неоднозначных формулировок или субъективных суждений, 

способных привести к непониманию обучающимся задания и неверному ответу в связи с 

неточной или некорректной формулировкой. 

 

Базовый 

уровень 

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»» на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

б) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
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уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

в) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

ж) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

а) базовые логические действия: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
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выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством педагогического работника; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

в) работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью педагогического работника); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-

грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты 

(описание, повествование, рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы 

на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 
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находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

а) самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника 

действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

в) самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой педагогического работника; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

г) совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты освоения программы 

1 (дополнительный) класс  

 К концу обучения в 1 (дополнительном) классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), 

знать профессии членов своей семьи, соотносить эти профессии и основные, 

соответствующие им, виды профессиональных действий, называть их (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры), 

знать домашний адрес, номер своей школы и класса, называть их (качество произношения в 

зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, понимать и демонстрировать изученные 

правила поведения в социуме и на природе, называть их (качество произношения в 

зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

знать и воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны 
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(качество произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его 

структуры); 

на доступном лексико-грамматическом уровне культурные объекты, родного края; 

различать и показывать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные объекты, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые), называть их (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

знать и показывать наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, 

насекомые); выделять их наиболее существенные признаки, называть их (качество 

произношения в зависимости от степени проявления речевого нарушения и его структуры); 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

под руководством педагогического работника проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за 

сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе измерять 

температуру тела и воздуха) и опыты; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей)) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

1 класс  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных 

объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством педагогического работника; 
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оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 

представителей)) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

 

2 класс 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать простым предложением изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том 

числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

педагогического работника в случае необходимости. 
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3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

с помощью педагогического работника описывать на основе коллективно 

составленного или предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники 

информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные простые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
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находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных 

праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных 

российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы 

России и родного края; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; 

проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете.  

Согласно программе формирования универсальных учебных действий (УУД) на уроках 

учебного предмета «Окружающий мир» учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

 

Коррекционная работа. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной программой 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать 
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требованиями ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 5), которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке; умение обратиться к к близкому 

взрослому или учителю за помощью, на доступном уровне описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение представлениями об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, завершить разговор; умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми на улице и т. д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях; представления о вариативности социальных 

отношений; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
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Тематическое планирование 

1 (дополнительный) класс (66 часов) 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся. Методы и формы 

организации обучения. 

  Особенности предмета «Окружающий мир». 

Практическое усвоение понятия «окружающий 

мир».  

 

Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём.  

Соотнесение объектов окружающего мира и 

объектов на иллюстрации.  

Показ названных учителем объектов.  

Повторение за учителем названия показанного 

предмета/самостоятельное называние объектов на 

доступном лексико-грамматическом уровне. 

1. Человек 

и общество. 16 

часов 

Изменения, произошедшие в жизни детей с 

приходом в школу. Знакомство с рабочим 

местом, классом, школой. Расположение 

классов и других помещений. Закрепление 

элементарных пространственных 

представлений (справа-слева, сверху-снизу). 

Общение в школе: педагогические работники, 

одноклассники, друзья, ценность добрых, 

уважительных отношений с ними. Обращение 

к учителю, одноклассникам. Правила 

поведения в классе, в школе.  

Учебный труд, школьные принадлежности, 

обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, 

свежий воздух).  

 

Называние школьных помещений, их 

функционального назначения (в рамках речевых 

возможностей). 

Экскурсия по школе. 

Наблюдение за поведением детей в школе, 

знакомство с некоторыми школьными правилами. 

Повторение на доступном лексико-грамматическом 

уровне имени и отчества учителя, имен и фамилий 

одноклассников. Коллективные игры с 

использованием кратких и полных имен, отчеств. 

Проговаривание этикетных формул знакомства, 

приветствия, прощания, просьбы к однокласснику, 

просьбы к учителю. Проигрывание практических 

ситуаций с данным речевым материалом.  

Рассматривание иллюстраций и их соотнесение со 

школьными правилами. Проигрывание 

практических ситуаций. 

Проигрывание диалогов знакомства.  

Называние и сравнение видов деятельности в школе 

и дома, повторение их названий за учителем (в 

рамках речевых возможностей).  
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Сравнение предметов; выбор и называние 

предметов, нужных в школе.  

Выделение учебных принадлежностей среди 

предметов, не имеющих отношения к учебе 

(игрушек). 

Рассматривание иллюстраций и их соотнесение с 

понятиями «урок» и «перемена».  

Семья ‒ самое близкое окружение человека. 

Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов 

его семьи. Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Культура общения в 

семье, в школе, в общественных местах.  

 

Соотнесение иллюстративного и вербального 

материала по теме. 

Показ названного учителем члена семьи, 

повторение названия члена семьи за учителем.  

Самостоятельное называние членов семьи (на 

иллюстрации учебника) именем и словом, 

обозначающим степень родства.  

Сравнение членов семьи по старшинству 

(возрасту). Повторение/самостоятельное 

проговаривание фразы о том, кто старше/младше. 

Родной край, наша страна. 

Место, где я живу (дом, улица, город, страна). 

Мой адрес. Занятия и профессии людей. Виды 

транспорта. 

Родина ‒ наша страна Россия и наша малая 

родина. Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России. Праздники и 

традиции страны.  

 

Соотнесение иллюстративного и вербального 

материала по теме. 

Уточнение понятий «город» и «деревня». 

Определение принадлежности иллюстраций к 

городу или деревне.  

Практическая деятельность и инсценировки для 

уточнения понятий «далеко-близко». 

Рассматривание схемы населенного пункта 

(коллективный анализ плана родного населенного 

пункта, его района). Нахождение на схеме нужных 

объектов.  

Называние своего адреса (в соответствии с 

речевыми возможностями).  

Называние разных транспортных средств и их 

действий.   

Экскурсии, рассматривание видеофрагментов и 

иллюстраций по теме, прослушивание боя 

курантов.  
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Раскрашивание флага России, рисование в тетради 

очертаний кремлевской стены.  

Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей, связанные с природой, 

обществом. Сезонные изменения труда 

человека.  

 

Соотнесение названия профессии и человека 

определенной профессии по внешним признакам и 

действиям. 

Соотнесение иллюстративного и вербального 

материала по теме. 

Называние предметов и действий на иллюстрациях. 

Ответы на вопросы учителя. 

Показ заданного предмета или действия по 

инструкции учителя. 

2. Человек 

и природа. 37 часов 

Практическое усвоение понятия «природа» 

через противопоставление природных 

объектов объектам, созданным человеком 

(руками человека). Живая и неживая природа 

основные отличия живой природы от неживой. 

Сезонные изменения в природе. Причины 

сезонных изменений (базовые представления). 

Времена года (осень, зима, весна, лето), их 

характеристики и основные признаки. 

Явления природы (снегопад, дождь, гроза, 

рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, осадки, облачность).  

 

Работа с иллюстративным материалом, 

рассматривание, выделение предметов на 

сюжетной иллюстрации, соотнесение 

иллюстративного и вербального материала по теме.  

Называние предметов, объектов и действий, показ 

по инструкции учителя. 

Дифференциация иллюстративного и вербального 

материала в практической деятельности.  

Наблюдения за погодой и сезонными 

наблюдениями и фиксация их результатов в 

тетради. Определение изменения температуры 

воздуха с помощью термометра. 

Экскурсии (на школьный двор, в ближайший парк), 

наблюдение за изменениями в природе за окном. 

Работа в тетрадях или на распечатанных 

раздаточных материалах. Игры-инсценировки, 

разыгрывание диалогов. 

Растения как часть живой природы. Деревья, 

кустарники, цветы. Комнатные растения и уход 

за ними. Жизненный цикл растения – базовые 

представления. 

Работа с иллюстративным материалом, 

рассматривание, выделение предметов на 

сюжетной иллюстрации, соотнесение 

иллюстративного и вербального материала по теме.  

Показ дерева/кустарника по заданию учителя.  

Называние деревьев/кустарников. 
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Рассматривание иллюстраций, выделение и показ 

частей дерева и кустарника. Сравнение дерева и 

кустарника (выбор общих частей, нахождение 

отличия, показ, называние).  

Соотнесение дерева и его листвы (хвои). Обведение 

листьев по трафаретам.  Рассматривание Сравнение 

листьев и хвоинок. Показ листка или хвоинки по 

инструкции учителя, называние дерева (откуда 

лист), называние отличий.  

Рассматривание иллюстраций, натуральных 

объектов, называние объектов и выполнение 

действий по инструкции учителя.  

Экскурсия на школьный двор, по школе. 

Животные как часть живой природы. Звери как 

часть животного мира. Домашние и дикие 

животные. Птицы как часть животного мира. 

Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть 

животного мира. Полезные и вредные 

насекомые. Рыбы как часть животного мира. 

Рыбы речные и морские. Опасные рыбы на 

примере акулы.  

 

Работа с иллюстративным материалом, 

рассматривание, выделение предметов на 

сюжетной иллюстрации, соотнесение 

иллюстративного и вербального материала по теме.  

Рассматривание, называние и показ представителей 

разных групп животных: 

зверей/птиц/рыб/насекомых; называние, показ и 

сравнение их основных частей тела. 

Повторение или называние действий, среды 

обитания, питания животных, показ объектов 

инструкции учителя (по 1,2 признакам).   

Просмотр видео, ответы на вопросы учителя на 

доступном уровне.   

Экскурсия вокруг школы, наблюдение за птицами, 

живущими рядом. Практическая деятельность по 

планированию изготовления и поиску возможных 

мест размещения кормушки.  

Вариативно – коллективное изготовление 

кормушки, выставка фотографий. 

Солнце как источник тепла. Наблюдение за 

сезонными изменениями светового дня. 

Дневное и ночное небо. Солнце, Луна. Звезды. 

Работа с иллюстративным материалом, 

рассматривание, выделение предметов на 

сюжетной иллюстрации, соотнесение 
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Представление о Земле как о планете. Разные 

места на Земле и разный климат (базовые 

представления). Смена времен года – 

обобщение представлений. Связь времен года с 

вращением Земли вокруг Солнца. Связь 

изменений в живой и неживой природе с 

Солнцем. 

 

иллюстративного и вербального материала по теме.  

Выполнение действий по инструкции учителя.  

Проведение опытов, наблюдения и фиксация 

наблюдений.  

Моделирование в коллективной практической 

деятельности (рисование, моделирование с 

помощью предметов-заместителей,  

Просмотр видео, ответы на вопросы учителя. 

Практическая коллективная работа с глобусом и 

картой.  

Человек – часть природы. Основы 

экологических знаний. 

Связь человека и природы. Как беречь природу. 

Почему это нужно делать? Редкие и 

исчезающие животные, занесенные в Красную 

книгу. Откуда мы берем воду? Чистота рек и 

морей. Транспорт человека и его влияние на 

экологию. Значение неживой и живой природы 

в жизни человека. Использование человеком 

богатств природы. Бережное отношение к 

окружающему миру. 

Откуда берется мусор? Как перерабатывают 

мусор? Как сберечь наш родной край? 

Проблемы экологии родного края. 

 

Работа с иллюстративным материалом, 

рассматривание, выделение предметов на 

сюжетной иллюстрации, соотнесение 

иллюстративного и вербального материала по теме.  

Выполнение действий по инструкции учителя.  

Рассматривание иллюстраций, называние, показ по 

инструкции учителя.  

Просмотр видео об изготовлении вещей из 

переработанных материалов.  

Соотнесение иллюстративного материала по 

причинно-следственным связям.  

Коллективная практическая деятельность по 

сортировке мусора (из карманов и рюкзаков), 

наблюдение за поведением людей и своим 

поведением.  

3. Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Здоровый образ жизни. 

Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и 

фрукты. Почему мы моем руки. Понятие о 

гигиене. Внешний вид и соблюдение личной 

гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. 

Режим дня младшего школьника, чередование 

труда и отдыха. Практическое представление о 

времени как основа планирования режима дня. 

Части суток.  

Работа с иллюстративным материалом, 

рассматривание, выделение предметов на 

сюжетной иллюстрации, соотнесение 

иллюстративного и вербального материала по теме.  

Показ иллюстраций, объектов по инструкции, 

повторение или самостоятельное проговаривание 

речевого материала, называние объектов, действий, 

признаков и явлений. 

Выполнение действий по инструкции учителя.  
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Составление меню на основе иллюстративного 

материала. Игры-инсценировки. 

Коллективное составление алгоритмов 

гигиеничного поведения (переодевание, мытье рук) 

и практическая отработка алгоритмов.  

Составление расписаний или нахождение в готовом 

расписании объектов по инструкции учителя.  

Коллективное составление и визуальное 

обозначение (рисование символов) правил 

здорового образа жизни.  

Называние видов спорта, показ по инструкции 

учителя. Игра «Угадай спорт по движениям».  

Человек и безопасность. Опасные ситуации 

дома и на улице. Ядовитые растения и грибы. 

Телефоны экстренной помощи. Компьютер и 

интернет. Правила безопасности. 

Информационная безопасность. Представления 

о проверке информации. Режим дня и гаджеты. 

Я берегу глаза. 

Правила безопасного поведения на улице. 

Знакомство с дорожными знаками. 

 

Работа с иллюстративным материалом, 

рассматривание, выделение предметов на 

сюжетной иллюстрации, соотнесение 

иллюстративного и вербального материала по теме.  

Показ иллюстраций, объектов по инструкции, 

повторение или самостоятельное проговаривание 

речевого материала, называние объектов, действий, 

признаков и явлений. 

Выполнение действий по инструкции учителя.  

Называние, показ объектов, которые могут 

представлять опасность дома.  

Игры-инсценировки опасных ситуаций, в том числе 

ситуаций, связанных с незнакомыми людьми, 

телефоном и интернетом.  

Заучивание телефонов экстренной помощи, 

проговаривание фраз-просьб о помощи, адреса.  

Коллективное составление алгоритма действий для 

защиты зрения (проговаривание, рисование 

символов). 

Просмотр мотивационных видеофрагментов, 

актуализация позитивных представлений детей, в 

том числе через показ фотографий активности 

класса (прогулки, музеи и т.д.).  
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Моделирование и практическая отработка правил 

перехода дороги.  

Резерв: 6 часов 
 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом особых образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

1 класс (66 часов) 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. 

 

Человек и 

общество.  

16 часов 

Школа, школьные помещения, класс, 

организация рабочего места, пришкольный 

участок. Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном участке. Работники 

школы, одноклассники, друзья. 

 Учебный труд, школьные принадлежности, 

обязанности ученика. Дни недели, 

расписание уроков. Режим дня школьника. 

 

Показ и называние (с учетом речевых возможностей 

обучающихся) основных школьных помещений (класс, 

столовая, библиотека, спортивный зал, актовый зал, 

раздевалка (гардероб)). Составление связных 

высказываний об их назначении. Называние профессий 

работников школы; называние предметов, 

окружающих ребенка в классе, личных учебных вещей, 

школьных принадлежностей и составление связных 

высказываний об их назначении. Соотнесение 

иллюстративного и вербального материала по теме. 

Беседы/ учебные диалоги по теме, например, «Правила 

поведения в классе и в школе», «Как содержать рабочее 

место в порядке». 

Семья ‒ самое близкое окружение человека. 

Имя, отчество, фамилия обучающегося, 

членов его семьи. Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о друге.  

 

 

Работа с иллюстративным материалом, в том числе, 

рассматривание фото, репродукций на тему «Семья». 

Называние членов семьи, профессий взрослых членов 

семьи. Называние себя и членов своей семьи по имени, 

фамилии, отчеству. Слушание небольших текстов по 

теме (в том числе, следящее чтение) и ответы на 

вопросы учителя. Составление связных высказываний 

и коротких рассказов (с помощью учителя) о своей 
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семье, о помощи своей семье, заботе о других. 

Задавание вопросов по теме урока учителю/членам 

семьи. 

Культура общения (в семье, в школе, в 

общественных местах), ценность добрых, 

уважительных отношений с окружающими 

людьми. 

 

Участие в диалогах-инсценировках с использованием 

этикетных выражений (с помощью учителя). Беседы по 

теме/обсуждение основных правил этикета. Экскурсии 

в общественные места (библиотека, выставка, музей, 

театр и т.д.). 

Родина ‒ наша страна Россия и наша малая 

родина. Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России, правила 

поведения при прослушивании гимна. Россия 

на карте мира. Первоначальные сведения о 

народах России, ее столице, о своей малой 

родине. Основные государственные 

праздники. 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на темы «Наша Родина – Россия», «Москва 

— столица России», о родном крае, народах России, 

основных государственных праздниках. Задавание 

вопросов по теме урока учителю/членам семьи. 

 

 

2. Человек 

и природа. 37 

часов 

Объекты окружающего мира: природные и 

созданные человеком; отличие живой 

природы и неживой.  

Сезонные изменения в природе. Явления 

природы, погода. Определение температуры 

воздуха с помощью термометра. Причины 

сезонных изменений. Времена года (осень, 

зима, весна, лето), их характеристики и 

основные признаки. Сезонные изменения 

труда человека. Значение труда в жизни 

человека и общества.  

 

Дифференцирование объектов, относящихся к природе 

и созданных руками человека; относящихся к живой и 

неживой природе (работа с иллюстративным 

материалом). 

Наблюдение за изменениями в живой и неживой 

природе в разные времена года (в том числе, во время 

экскурсий). Составление связных 

высказываний/коллективное составление рассказа (с 

помощью учителя) об этих изменениях, а также о 

поведении людей в разные времена года. 

Практическая работа по теме, например, «Измеряем 

температуру». 

Разнообразие растений. Условия, 

необходимые для их роста и развития (влага, 

тепло, воздух, свет, почва). Строение 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя) на примере цветкового растения. 

Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, трав 

(с опорой на иллюстративный материал; во время 

экскурсии). Определение названий наиболее 

распространенных растений.  
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Деревья, кустарники, травянистые растения, 

их отличительные признаки. Хвойные и 

лиственные деревья, их разнообразие. 

Ядовитые растения. Растения родного края 

(пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем 

они отличаются друг от друга. Где и как люди 

выращивают культурные растения, что из них 

изготавливают. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. 

Труд хлебороба. Уважительное отношение к 

хлебу. Растения клумбы. Комнатные 

растения, их разнообразие и правила ухода за 

ними. 

 

Работа с иллюстративным материалом: деление 

растений на группы — дикорастущие и культурные; 

растения сада, огорода, поля, растения клумбы, 

комнатные растения. Учебные диалоги по теме урока, 

например, «Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения; растения сада и огорода?», 

«Польза растений», «Уход за комнатными 

растениями». Практическая работа по теме, например, 

«Найдите у растений их части». Называние и 

дифференцирование съедобных и несъедобных плодов 

с опорой на иллюстративный материал. 

Следящее чтение и самостоятельное чтение небольших 

текстов и ответы на вопросы к ним; пересказы 

прочитанных текстов с помощью учителя. 

Зарисовка растений. Составление небольшого 

сообщения по предложенному плану (с помощью 

учителя) о растении родного края, комнатном 

растении. 

Задавание вопросов по теме урока учителю/членам 

семьи. 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях — 

какое растение попало в эту группу неправильно 

(«четвертый лишний»). 

Разнообразие животных. Группы животных 

(звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их 

обитания. Условия, необходимые для жизни 

животных. Способы питания разных 

животных. Дикие и домашние животные. Для 

чего человек разводит домашних животных. 

Домашние питомцы, уход за ними. Значение 

животных для природы и человека, бережное 

отношение к ним.  

 

Называние с опорой на иллюстративный материал 

животных: зверей, птиц (зимующих и перелетных), 

рыб (речных и морских) и насекомых; называние их 

основных частей тела. Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше назовёт зверей (птиц, рыб, 

насекомых)». Сравнение разных групп животных и 

выделение (под руководством учителя) их основных 

отличий. 

Наблюдения за поведением животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия 

обитания насекомых (во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеоматериалов). 
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Определение среды обитания животных с опорой на 

иллюстративный материал. 

Беседы/учебные диалоги по теме урока, например, 

«Дикие и домашние животные». Составление 

небольшого сообщения по предложенному плану (с 

помощью учителя), например, на тему «Мой домашний 

питомец». 

Следящее чтение и самостоятельное чтение небольших 

текстов и ответы на вопросы к ним; пересказы 

прочитанных текстов с помощью учителя. 

Задавание вопросов по теме урока учителю/членам 

семьи. 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях — 

какое животное попало в эту группу неправильно 

(«четвертый лишний»).  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые 

для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение 

шляпочного гриба (шляпка, ножка, 

грибница). Съедобные и несъедобные грибы. 

Опасность отравления ядовитыми грибами. 

Правила сбора грибов.  

 

Называние основных съедобных и несъедобных 

грибов, а также определение основных частей 

шляпочного гриба с опорой на иллюстративный 

материал.  

Сравнение (с помощью учителя) съедобных и 

несъедобных грибов с выделением их общих и 

отличительных признаков. 

Следящее чтение и самостоятельное чтение небольших 

текстов и ответы на вопросы к ним; пересказы 

прочитанных текстов с помощью учителя; составление 

небольших сообщений (с помощью учителя) по теме 

урока. 

Задавание вопросов по теме урока учителю/членам 

семьи. 

Учебные диалоги по теме урока, например, 

обсуждение основных правил сбора грибов. 

Составление сообщения по заданному плану о каком-

либо грибе (с помощью учителя). 

  Наша Земля. Глобус – модель Земли. Солнце 

и другие звезды. Смена времен года. Связь 

Учебный диалог по теме, например, «Солнце и другие 

звезды», «Глобус и карта».  
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времен года с вращением Земли вокруг 

Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные 

изменения светового дня. Луна – 

естественный спутник Земли. 

 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору) на 

тему «Звёздное небо. Созвездия».  

Следящее чтение и самостоятельное чтение небольших 

текстов и ответы на вопросы к ним; пересказы 

прочитанных текстов с помощью учителя. 

Лепка модели Земли, Луны. Моделирование 

 движения Земли вокруг Солнца и вокруг своей 

оси; движения Луны вокруг Земли; смены дня и ночи, 

времен года (с помощью учителя). 

Важность сохранения дикорастущих 

растений и диких животных. Красная книга. 

Растения и животные родного края, 

занесённые в Красную книгу России 

(региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь 

человека и природы. Роль человека в защите 

природы. Проблемы экологии родного края. 

 

Беседа/учебный диалог по теме, например, «Почему 

люди должны оберегать и охранять природу». 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила 

поведения в природе».  

 

3. 

Правила безопасной 

жизни. 

7 часов 

Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение 

личной гигиены, уход за одеждой. Тело 

человека и его развитие (осанка, гибкость, 

необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор 

одежды. Важность здорового сна (правила 

поведения перед сном).  

 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: 

обсуждение режима дня первоклассника. Составление 

связных высказываний, объединенных одной общей 

темой/небольшого рассказа о своем режиме дня (с 

помощью учителя). 

Рассказ учителя: «Что такое правильное питание», 

«Что такое правильная осанка». Ответы на вопросы 

учителя. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила 

безопасного поведения на улице (сигналы 

светофора, дорожные знаки). Правила 

поведения в транспорте. 

 

Составление связных высказываний о своей дороге от 

дома до школы. Моделирование правил перехода 

дороги. Дидактическая игра по теме, например, 

«Правила поведения на улицах, дорогах и в 

общественном транспорте, дорожные знаки». 

Человек и безопасность. Опасные ситуации 

дома и на улице. Правила безопасности дома 

и в школе. Телефоны экстренной помощи. 

Обсуждение опасных ситуаций дома и на улице, 

правил безопасного поведения в природе. Следящее 
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Компьютер и интернет ‒ правила 

безопасности. Средства связи и безопасность. 

Средства массовой информации и 

безопасность. Правила безопасного 

поведения в природе. 

чтение и самостоятельное чтение небольших текстов и 

ответы на вопросы к ним. 

Практическое занятие (при наличии условий) в 

кабинете технологии: «Правила пользования газовой и 

электроплитой». Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных служб». 

  На уроках систематизации и обобщения знаний по 

каждому разделу/блоку тем: участие в викторинах, 

проверочных работах и оценка своих достижений в 

изучении учебного материала. 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом особых образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

 

2 класс (68 часов) 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1. Человек 

и общество.  

16 часов 

Наша Родина – Россия. Родина, 

соотечественники. Россия – одно из 

крупнейших по территории государств мира. 

Государственная граница России, её 

сухопутные и морские границы. Российская 

Федерация – многонациональное государство.  

Народы, населяющие нашу страну, их 

национальные традиции (на примере народов 

родного края). Уважительное отношение к 

своему и другим народам.  

Русский язык – государственный язык России. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр и 

обсуждение видеофрагментов, чтение текстов, 

целевые прогулки и экскурсии, рассказы учителя и 

беседы/учебные диалоги на темы: «Наша Родина – 

Россия», «Государственные символы России», 

«Москва — столица России», «Город и деревня», 

«Родной край», «Народы России», о 

государственных праздниках, памятных датах и 

праздниках своего региона. Вариативно - пересказ 

обучающимися текстов, представленных в 

учебниках. 
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Государственные символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Права и обязанности 

граждан. Права ребёнка. Президент 

Российской Федерации – глава государства. 

Праздник и его значение в жизни общества. 

Государственные праздники. Дни охраны 

природы. Праздники и памятные даты своего 

региона. 

Москва – столица России, центр управления 

государством. Расположение Москвы на карте 

России, достопримечательности. 

Российские города (города-миллионеры, 

города-герои, города воинской славы, древние 

города). Общее представление о гербах 

городов. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности.  

Горожане и селяне. Условия жизни в городе и 

в деревне (на селе). Промышленные и жилые 

районы города. Культурные центры города 

(библиотеки, музеи, театры, стадионы). 

Проблемы современного города (транспорт, 

переработка отходов, чистота).  

Родной край. Родной город (посёлок). 

Расположение на карте. 

Достопримечательности и исторические 

памятники родного города (посёлка).  

Значение транспорта в жизни общества. Виды 

транспорта. Правила пользования 

транспортом. Экологические проблемы 

города, связанные с транспортом. 

Экологически чистые виды транспорта. 

 

Анализ информации учебника о федеративном 

устройстве России, о многонациональном составе 

населения страны и т.д.  

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, 

наш регион на карте Российской Федерации. 

Беседа с учителем, сравнение с помощью 

иллюстраций и по личным наблюдениям города и 

села, городского и сельского дома/интерьера, 

преимуществ и недостатков городского и сельского 

жилья.  

Дидактическая игра по теме, например, 

«Профессии города и села». Логическая задача по 

теме, например, «Разделим картинки на три группы: 

профессии, которые есть только в городе; 

профессии села; профессии, которые есть и в селе, 

и в городе». 

Работа со взрослыми: извлечение из различных 

источников (энциклопедий, краеведческой 

литературы, интервью с родителями, работниками 

музеев) дополнительной информации по 

изучаемым темам (например, сведений об истории 

родного края, гербе своего региона и города, 

национальном составе населения региона) и 

подготовка небольшого сообщения по заданному 

плану (с помощью взрослого).  

Проектная деятельность (работа в группе, с 

помощью взрослого), например, выполнение 

проекта «Мой родной город (село)»: подбор 

фотографий (открыток, слайдов) или 

фотографирование достопримечательностей своей 

малой родины; сбор информации о выдающихся 

земляках в краеведческой литературе или с 

помощью интервьюирования; коллективное 

оформление стенда или мультимедийной 

презентации; проведение презентации: рассказ о 
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своём городе (селе) по плану  с демонстрацией 

фотографий, слайдов.  

Практическая деятельность: помощь взрослым в 

благоустройстве родного города/села. Проведение 

экскурсии в краеведческий (городской, сельский, 

школьный) музей (при наличии условий). 

Классификация средств транспорта (обсуждение 

вариантов классификации, выделение оснований 

для классификации, называние примеров 

транспортных средств каждого вида). Узнавание по 

фотографиям транспорта служб экстренного 

вызова, соотнесение их с номерами телефонов 

экстренного вызова. 

 Общество – совокупность людей, 

объединённых общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. 

Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, 

инженеры, конструкторы, программисты, 

учёные, деятели литературы и искусства. 

Важность и необходимость профессии 

эколога в современном мире. Роль 

педагогического работника в жизни каждого 

человека. Наиболее распространённые 

профессии в городе, селе (в своём регионе). 

Рассказы учителя и беседы/учебные диалоги о 

значении труда для человека и общества, о роли 

людей различных профессий в нашей жизни. 

Проектная деятельность: интервьюирование 

взрослых респондентов об особенностях их 

профессий; подбор фотографий, в том числе, из 

семейных архивов; составление рассказа (по плану, 

с помощью учителя) о профессиях своих родителей 

и старших членов семьи, либо о труде людей 

известных детям профессий; о том, кем бы детям 

хотелось стать. 

Человек – творец. Человек – создатель и 

носитель культуры. Талант и трудолюбие. 

Творчество и мастерство человека. Музеи, их 

значение в жизни общества. Исторический, 

краеведческий, политехнический и другие 

музеи, их экспонаты. Музеи под открытым 

небом. Коллекции старинных предметов быта: 

одежды, обуви, домашней утвари, 

светильников.  

Значение письменности, счёта, средств связи в 

Рассматривание иллюстраций, просмотр и 

обсуждение видеофрагментов, чтение текстов, их 

обсуждение, целевые прогулки и экскурсии по теме. 

Рассказы учителя и учебные диалоги о музеях, их 

экспонатах; значении письменности, счета, средств 

связи в жизни людей; видах художественного 

творчества; памятниках культуры, в том числе, в 

родном городе (селе) и важности бережного 

отношения к ним. 
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жизни людей. Бережное отношение к книге. 

Старинные и современные средства 

письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, 

мобильный телефон, компьютер, электронная 

почта, радио, телевидение, пресса, Интернет. 

 Мир искусства. Виды художественного 

творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных 

пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, 

на художественных полотнах. 

Художественные музеи – хранилища 

произведений искусства. Эрмитаж, 

Третьяковская галерея – крупнейшие музеи 

страны. Красота природная и рукотворная. 

Симметричные и несимметричные предметы 

окружающего мира. Линия и центр 

симметрии. Использование разных видов 

симметрии в творениях человека (в 

архитектурных сооружениях, узорах одежды, 

предметах быта).  

Природные материалы, используемые 

человеком для своих изделий. Красота 

изделий народных мастеров. Национальные 

узоры в одежде и предметах быта народов 

России. Увлечение коллекционированием 

(домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное 

отношение к строениям и растениям родного 

двора (школьного двора). Городские парки. 

Культура поведения в парке. Памятники 

культуры на ближайших улицах родного 

города (села). Бережное отношение к 

памятникам культуры. 

С помощью Интернета посещение виртуальной 

экскурсии в любой музей (по своему выбору). 

Составление рассказа о посещении музея (по плану, 

с помощью учителя). 

 

Семья ‒ ячейка общества, его основа. Члены 

семьи, родственники. Имя, отчество, фамилия, 

Беседа/учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем о своей семье». 
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их происхождение. Родословная семьи 

(предки, ближайшие поколения). Место 

работы членов семьи, их профессии. 

Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 

Взаимоотношения в семье, забота членов 

семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в 

семье (забота о младших, стариках, больных, 

помощь взрослым). Труд, отдых, семейные 

праздники. Семейные традиции и реликвии. 

Обсуждение обязанностей в семье, семейных 

традиций, совместный труд и отдых.  

Практическая работа по теме, например, 

«Составление схемы родословного древа семьи». 

2. Человек 

и природа.  

37 часов 

Кто и как изучает природу. Учёные, 

изучающие живую и неживую природу. 

Значение наблюдений и эксперимента в 

изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и 

неживой природе (смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза). Способы их изучения. 

Объекты и явления неживой природы, 

наблюдаемые на дневном небе. Образование 

облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, 

слоистые облака, грозовые тучи. 

 

Рассматривание иллюстраций, видеофрагментов, 

беседы/учебные диалоги по теме. Различение и 

самостоятельное называние объектов и явлений 

природы и предметов рукотворного мира, объектов 

живой и неживой природы. Классификация 

объектов окружающего мира.  

Установление связей между живой и неживой 

природой. Обсуждение причинно-следственных 

связей, вызвавших изменения в поведении 

животных и людей в разные времена года. 

Практическая работа: проводить опыты с 

термометром, измерять температуру воздуха, воды, 

тела человека и фиксировать результаты измерений. 

Использование условных метеорологических 

знаков для обозначения погодных явлений.  

Работа в тетради (например, зарисовка разных видов 

облаков, заполнение таблицы погоды), выполнение 

тестовых заданий. Экскурсии, целевые прогулки. 

Наблюдение и описание состояния погоды (по 

коллективно составленному плану) за окном класса, 

во время целевой прогулки. 

Сопоставление научных и народных (несколько 

примеров) предсказаний погоды. 

Что изучает наука астрономия. Начальные 

представления о небесных телах. Звёзды – 

раскалённые космические тела. Солнце – 

Рассказ учителя, чтение текстов, просмотр и 

обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на темы «Звёзды и 
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ближайшая к Земле звезда, источник света и 

тепла для растений, животных, человека.  

Космические объекты и явления, 

наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и 

созвездия. Планеты – холодные космические 

тела. Земля – планета. Общие представления о 

её форме, размерах и движении. Вращение 

Земли вокруг оси как причина смены дня и 

ночи, обращение вокруг Солнца – причина 

смены времён года. 

Глобус – модель Земли. Представления 

древних о Земле. Первый полёт человека 

вокруг Земли, первый космонавт мира Ю.А. 

Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник Земли. 

Движение Луны вокруг Земли как причина 

изменения её видимой формы в течение 

месяца (фазы Луны). 

Первые космические полёты на Луну. Общие 

представления о Солнечной системе, её 

составе и разнообразии планет. 

созвездия», «Наша планета Земля», «Луна – спутник 

Земли» и т.п. 

Беседы/учебные диалоги по темам (например, «Чем 

Земля отличается от других планет»).  

Практическая работа с глобусом, картой. Называние 

океанов и материков на Земле и описание их 

основных особенностей.  

Работа с дополнительными источниками 

информации (с помощью взрослых) – извлечение 

дополнительной информации по заданию учителя.  

Что изучает наука география. Соотношение 

воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, 

расположение на глобусе и карте полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их 

разнообразие, условное обозначение на карте. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: 

естественные и искусственные; с пресной и 

солёной водой. Естественные водоёмы: океан, 

море, озеро, река. Каспийское море – самое 

большое озеро мира. Байкал – глубочайшее 

озеро мира, жемчужина России. 

Река – постоянный водный поток. Части реки: 

исток, притоки, устье. Болото, его значение 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов и ответы на 

вопросы, беседы/учебные диалоги по теме. Работа в 

тетради (например, изображение схемы частей 

реки), выполнение тестовых заданий. Экскурсии, 

целевые прогулки.  

Сопоставление фотографий равнин и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности; анализ цветового обозначения 

равнин и гор на глобусе и карте. Сравнение горы и 

холма. Характеристика поверхности своего края (на 

основе наблюдений). Описание красоты гор (на 

основе фотографий в учебнике, 
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для рек. Искусственные водоёмы: пруд, 

водохранилище, канал. Источники питьевой 

воды, важность сохранения их чистоты. 

Необходимость экономного расходования 

воды в быту. Правила безопасного поведения 

на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты 

природы. Формы суши и виды водоёмов 

родного края.  

прочитанного/прослушанного текста, личных 

впечатлений). 

Различение водоёмов естественного и 

искусственного происхождения, узнавание их по 

описанию.  

Рассказ учителя о водных богатствах родного края. 

Обсуждение эстетического воздействия моря на 

человека (на основе фотографий в учебнике, 

прочитанного/прослушанного текста, личных 

впечатлений). 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни растений. Охрана растений. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарников, 

трав. Установление различий между группами 

растений. Зарисовка растений. Учебные диалоги, 

вариативно – пересказы текстов учебника, описание 

растений по иллюстрациям и живым объектам. 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше 

вспомнит названий деревьев». Классификация 

растений (по иллюстрациям): дикорастущие — 

культурные. Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание растений, обсуждение 

условий благополучного роста и развития 

растения». 

Составление коллективного рассказа по теме, 

например, «Каким бывает растение в разные 

сезоны», «Какую пользу приносят растения». 

Участие в викторинах, выполнение тестовых 

заданий. 

Извлечение информации из дополнительных 

источников. Коллективное составление плана 

рассказа о редком растении и подготовка 

небольшого сообщения о нем (с помощью 

взрослого).  

 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр и 

обсуждение видеофрагментов, чтение текстов, 

целевые прогулки и экскурсии, рассказы учителя и 
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общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни животных. Охрана животных. 

 

беседы/учебные диалоги о разных группах 

животных и их существенных признаках, 

зависимости строения тела животного от его образа 

жизни, о жизни животных в разные времена года, 

охране животных и т.д.  

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай 

животное по описанию». Логическая задача по теме, 

например, «Найди ошибку — какое животное 

попало в эту группу случайно».  

Подготовка вопросов о жизни животных для 

одноклассников (в том числе, работа в малых 

группах). 

Ролевая игра по теме, например, «Собрание в лесу 

— кто как готовится к зиме».  

Рассказ учителя: «Растения и животные нашего 

края, занесённые в Красную книгу». Коллективное 

составление памятки по теме, например, «Правила 

поведения в заповедных местах».  

Извлечение информации из дополнительных 

источников. Коллективное составление плана 

рассказа о редком животном и подготовка 

небольшого сообщения о нем (с помощью 

взрослого). 

3. Правила 

безопасной жизни. 

7 часов 

Человек как часть живой природы и разумное 

существо. Здоровье человека, основные 

условия и способы его сохранения и 

укрепления. Значение для здоровья режима 

дня, закаливания, физических упражнений, 

спорта, прогулок на природе. 

Органы чувств, важность сохранения их 

здоровья. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). 

Использование целебных свойств растений. 

Беседы/учебные диалоги по теме, например, «Зачем 

нужен режим дня? «Почему нужно правильно 

питаться?», «Что может случиться на прогулке, на 

игровой площадке, дома и в школе, если не 

соблюдать правила безопасности». Объяснение с 

опорой на иллюстрации учебника потенциальную 

опасность разных бытовых предметов и ситуаций. 

Обсуждение и формулирование обучающимися 

правил предупреждения пожара, поведения во 

время купания, поведения при контактах с 

незнакомцами. Различение съедобных и ядовитых 



52 
 

Личная гигиена школьника, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях – залог 

здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. 

Правила безопасного поведения в природе и 

дома (ядовитые растения, грибы, встреча с 

опасными животными; безопасное 

пользование бытовыми электрическими 

приборами, правила обращения с газом, водой, 

противопожарная безопасность). Правила 

поведения с незнакомыми людьми. Телефоны 

экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной системе 

«Интернет». 

грибов, обозначение их на рисунке фишками 

разного цвета. 

Анализ дорожных ситуаций. Соотнесение 

изображений и названий дорожных знаков. Беседа 

по теме, например, «Правила поведения в 

общественном транспорте». Ролевая игра по теме, 

например, «Мы — пешеходы». Практическая 

работа по теме, например, «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации 

потенциальных опасностей бытовых предметов и 

ситуаций.  

Практическая работа (при наличии условий) по 

теме, например, «Правила пользования 

компьютером», «Правила безопасного 

использования сети Интернет». 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом особых образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

3 класс (68 часов) 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Человек 

и общество.  

16 часов 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука 

история. Важность исторических знаний для людей. 

Вещественные, устные и письменные исторические 

источники. Значение археологических раскопок. 

Родной язык и народный фольклор как источники 

знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, их обсуждение, чтение текстов, 

целевые прогулки и экскурсии, рассказы учителя и 

беседы/учебные диалоги об историческом развитии 

нашей страны и народов России (обзорно, на доступном 

для детей уровне). 
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жизни наших предков. Природа в их жизни и 

верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, 

бортничество. Начало земледелия и 

животноводства. Народы, населяющие регион, 

некоторые их обычаи и характерные особенности 

быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в 

течение года. Жизнь на селе в старину. Жилища 

наших предков. Устройство старинной избы. 

Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. 

Традиции семьи, воспитание детей.  

Работа с картой: дети показывают на карте территорию 

России и пограничных с ней государств, (в том числе 

страны, граничащие только с Калининградской 

областью или имеющие с Россией только морские 

границы), называют их столицы.  

Ролевая игра по теме, например, «Встречаем гостей из 

разных республик РФ»: рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей о родном крае (с помощью 

опорного вербального и/или иллюстративного 

материала).  

Возникновение городов на Руси. Исторические 

центры современных городов – архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. 

Гончарное, кузнечное, художественная роспись и 

другие ремёсла наших предков. Значение дерева в 

жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных 

жителей родного края. Памятники старины, 

сохранившиеся в родном крае. Развитие торговли 

на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление 

денег. Старинные и современные деньги. Одежда 

сельских и городских жителей в старину. Элементы 

старинной одежды и их назначение. Одежда людей 

разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, 

о школьной форме, принадлежностях, учебниках. 

Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном крае. Важность 

охраны исторических памятников, памятников 

культуры и быта. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, их обсуждение, рассказ учителя, 

чтение и пересказ текстов учебника и других материалов 

(по выбору) по теме, например, «Золотое кольцо 

России»/ «Уникальные памятники России». 

Моделирование маршрута путешествия по Золотому 

кольцу на карте с использованием фотографий 

достопримечательностей, сувениров и т. д.  

Экскурсии к достопримечательностям родного края (при 

возможности). 

Подготовка (с помощью взрослого) сообщения о том или 

ином памятнике культуры России/ 

достопримечательностях городов Золотого кольца/ 

родного края с использованием дополнительных 

источников информации (с помощью учителя, по 

коллективно составленному плану, либо плану, данному 

учителем - вариативно). 

 

 

 

 

2. Человек 

и природа.  

Разнообразие изменений в окружающем мире. 

Наблюдения – источник знаний о природе и 

обществе, способ их изучения. Разнообразие 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов и их обсуждение, 

рассказы учителя и беседы/учебные диалоги о 
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37 часов изменений, происходящих в природе, в жизни 

человека, в обществе.  

Смена дня и ночи, смена времён года как пример 

периодически повторяющихся природных явлений. 

Изменение положения Солнца на небе и 

длительности светового дня в течение года как 

причина изменений в неживой и живой природе.  

Календарное и астрономическое начало сезонов, 

особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 

декабря. Отличие годового календаря земледельца, 

составленного нашими предками, от современного 

календаря. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, 

ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. Общее представление о 

чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, 

цунами). Правила безопасного поведения во время 

грозы.  

Погода и её составляющие: температура воздуха, 

состояние облачности, осадки, скорость ветра.  

Термометр. Измерение температуры воздуха. 

Прогноз погоды и его важность для 

жизнедеятельности человека. 

Профессия метеоролог. Современная метеослужба.  

Дневник наблюдений за погодой. Систематические 

наблюдения за природными явлениями, их 

отражение в народных приметах, поговорках (на 

местном материале). 

Сезонные изменения в неживой и живой природе. 

Сезонные явления в природе. Осень, зима, весна в 

жизни наших предков, их повседневные заботы, 

традиции, обычаи, праздники. Времена года в 

произведениях литературы и искусства. 

разнообразии природы, ее ценности для людей. 

Сравнение объектов неживой и живой природы по 

известным признакам; классификация объектов живой 

природы. 

Определение (совместно со взрослым) названий 

растений, птиц, других природных объектов - 

соотнесение картинного материала и реальных объектов. 

Их фотографирование, зарисовки.  

Коллективное составление плана рассказа, рассказ (с 

использованием вербальных/наглядных опор) о 

погодных явлениях. 

Наблюдение и описание состояния погоды (по плану) за 

окном класса, во время целевой прогулки.  

Использование условных метеорологических знаков для 

обозначения погодных явлений.  

Сопоставление научных и народных предсказаний 

погоды. 

Практическая работа: проводить опыты с термометром, 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека и 

фиксировать результаты измерений. 

Составление (с помощью взрослого) сообщения о 

природе/каком-либо природном объекте родного края с 

использованием дополнительной краеведческой 

литературы. 

Коллективная работа – составление и презентация 

«Книги природы родного края». 

 

 

 

 

 

 

Тела и вещества, их свойства. Понятия «тело» и 

«вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов, их обсуждение, 
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веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния 

вещества. Общее представление о строении 

веществ, их мельчайших частицах.   

Воздух и его значение для живых существ. 

Физические свойства воздуха, его состав. Воздух – 

смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Примеси в воздухе. Источники 

загрязнения воздуха.  

Вода в природе, её значение для всего живого. 

Физические свойства воды. Вода – растворитель. 

Твёрдое, жидкое, газообразное состояния воды 

(лёд, вода, пар). Процессы перехода воды из одного 

состояния в другое. Образование тумана, росы, 

инея, изморози. Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране её 

чистоты. Очистка воды в природе, в быту, в городе. 

Необходимость бережного использования воды.  

Почва и её значение для живого. Как образуется 

почва. Состав почвы. Плодородие почвы – главное 

отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и 

почвенных животных. Обитатели почвы – 

участники круговорота веществ в ней. Разрушение 

почвы водой, ветрами, в результате деятельности 

человека. Меры по охране почвы от разрушения и 

загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. 

Старинный и современный способы возделывания 

почвы и сохранения её плодородия. 

 

рассказы учителя и беседы/учебные диалоги о 

разнообразии тел и веществ, свойствах веществ; о 

воздухе, воде и почве, источниках их загрязнения и 

мерах по охране. 

Практические работы под руководством учителя 

(наблюдение и опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и другое. 

Фиксирование результатов исследования в рабочей 

тетради. 

Упражнения в формате групповой работы: 

классификация тел и веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация твёрдых, жидких и 

газообразных веществ. 

Моделирование процесса расположения частиц в 

твёрдом, жидком и газообразном веществах. 

Демонстрация (в формате групповой работы) учебных 

экспериментов: состояния воды, свойства воздуха.  

Анализ схемы круговорота воды в природе (под 

руководством учителя). Рассказ (с использованием 

наглядной опоры) по схеме о круговороте воды в 

природе, его моделирование; осуществление 

самопроверки/ взаимопроверки. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной деятельности людей). 

Анализ схемы связей почвы и растения; на основе схемы 

моделирование связи почвы и растений. Рассказ о связях 

почвы и растений (с помощью опор). 

Работа со взрослыми: интервьюирование взрослых о 

мерах охраны чистоты воздуха/воды в родном городе.  

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), 

открытия, сделанные с их помощью. Клеточное 

строение живых организмов. Простейшие, 

бактерии. Защита организма от болезнетворных 

бактерий. 

Рассказ учителя, чтение и пересказ текста учебника о 

бактериях. Рассматривание и описание (с помощью 

опор) особенностей внешнего вида бактерий.  

 



56 
 

Науки, изучающие организм человека и условия 

сохранения его здоровья. Общее представление об 

организме человека, его внешних и внутренних 

органах, о дыхательной, опорно-двигательной, 

пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах. Рождение и развитие человека. 

Основные части скелета человека, их назначение. 

Свойства костей и функции суставов.  

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и 

тренировки мышц. Органы дыхания. Газообмен в 

лёгких.  

Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды. Необходимость тренировки и бережного 

отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и 

её роль в организме. Функции красных и белых 

кровяных телец, кровяных пластинок.  

Органы пищеварения, их функции. Органы очистки 

организма. Функции почек и кожи.  

Нервная система, её значение для организма. Роль 

головного и спинного мозга.  

Что такое память, какой она бывает. Роль природы 

в сохранении и укреплении нервной системы.  

Элементарные представления о строении органов 

чувств.  

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов, их обсуждение, 

рассказы учителя и беседы/учебные диалоги об 

организме человека и условиях сохранения его здоровья. 

Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем органов (в 

формате групповой работы).  Показ (с использованием 

наглядной опоры) расположения основных внутренних 

органов на своем теле и теле собеседника. 

Практические работы в паре, например, «Измерение 

температуры тела и частоты пульса», «Измерение роста 

и массы тела человека», «Приёмы оказания первой 

помощи при повреждениях кожи» и др. Работа со 

взрослыми: измерение частоты пульса у членов своей 

семьи. 

Формулирование (с помощью опор, в формате 

групповой работы) правил гигиены органов чувств; мер 

первой помощи при повреждениях кожи; правил 

рационального питания; правил закаливания, здорового 

образа жизни. 

Коллективное составление инструкции по 

предупреждению инфекционных заболеваний. 

Выполнение тестов с выбором ответа, участие в 

викторинах. 

Развитие животных и растений. Многообразие 

животных. Условия, необходимые для роста и 

развития животных. Размножение разных групп 

животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб, 

земноводных. Важность знаний о стадиях развития 

животных.  

Многообразие растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые). Условия, 

необходимые для роста и развития растений (влага, 

тепло, воздух, свет, минеральные вещества). 

Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов, их обсуждение, 

рассказы учителя и беседы/учебные диалоги о 

многообразии и развитии животных и растений, их 

питании и размножении, охране животных и растений. 

Дидактические игры по теме, например, «Каких 

животных мы знаем».  

Коллективная работа: составление схем (например, по 

теме «Разнообразие животных»), составление и анализ 

цепей питания животных, характеристика животных по 

способу размножения.  



57 
 

теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения. Общее представление 

о растении как о живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, 

листьев, стебля, цветка для растения. Функции 

корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие 

плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения 

семян. Вегетативное размножение растений 

(листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). 

Отличия растений и грибов. 

 

Упражнения: опиши животное (по предложенному 

плану), узнай животное, найди ошибку в классификации 

животных. 

Моделирование стадий размножения животных (на 

примере земноводных, рыб). 

Коллективная работа: составление схем (например, по 

теме «Условия жизни растений»). 

Подгрупповая работа: классификация растений из 

списка, в том числе, который предложили 

одноклассники.  

Пересказ текста о жизни растений (по коллективно 

составленному плану). Рассказ с помощью схемы о 

стадиях развития растения из семени. 

Практическая работа в паре по теме, например, 

«Размножение растений (побегом, листом, семе- нами)». 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб». Рассказ учителя: 

«Чем грибы отличаются от растений».  

Работа с дополнительными источниками информации (с 

помощью взрослого) - подготовка сообщения об одном 

из видов растений любой группы; подготовка сообщения 

о животном, занесенном в Красную книгу (по заданному 

плану). 

Оформление памятки/книжки «Берегите растения»/ 

«Берегите животных» (возможно коллективное 

составление книжки). 

3. Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Организм человека и его здоровье. Ценность 

здоровья и здорового образа жизни. Важность 

правильной осанки, предупреждения искривления 

позвоночника. 

Первая помощь при переломах, растяжении связок. 

Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение.  

Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов 

на органы дыхания. Важность пребывания на 

свежем воздухе. 

Беседы/учебные диалоги, направленные на 

актуализацию знаний о здоровом образе жизни, об 

опасностях в быту, на улице, на дороге, полученных в 

1—2 классах.  

Моделирование и оречевление действий оказания 

первой помощи при переломах, растяжении связок, 

кровотечении, обморожениях и ожогах. 

Рассказ учителя о вреде табачного дыма, воздействии 

ядовитых газов на органы дыхания. Беседа/учебный 

диалог о питании и витаминах.  
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Первая помощь при кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для 

организма. 

Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов 

пищеварения. 

Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и 

ожогах. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение 

заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. 

Личная ответственность за состояние своего 

здоровья и здоровье окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с нарушениями 

здоровья и забота о них. Традиционная пища, 

способы закаливания и лечения наших предков, 

отношение к курению. 

Правила дорожного движения. Правила поведения 

в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолета, судна. 

 

 

Коллективное составление памяток о предупреждении 

инфекционных и простудных заболеваний; о 

предупреждении заболеваний органов пищеварения. 

Обсуждение результатов проектной деятельности по 

теме, например, «Что такое здоровый образ жизни и как 

его обеспечить» и др. 

Практическая работа по теме, например, 

«Рассматривание знаков (опасно, пожароопасно, 

взрывоопасно; внимание — автопогрузчик; 

электрический ток; малозаметное препятствие; падение 

с высоты), коллективное объяснение их значения». 

Анализ ситуаций по теме, например, «Что может 

произойти, если…». Ролевая игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно вести себя на игровой и 

спортивной площадке».  

Работа со взрослыми: составление схемы пути от дома 

до школы с обозначением имеющихся дорожных знаков; 

схемы своего двора и окрестностей с указанием опасных 

мест. 

Рассказ учителя по теме, например, «Правила поведения 

в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолета, судна».  

Коллективное составление памятки по теме «Правила 

поведения в аэропортах, на борту самолета, судна». 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом особых образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

4 класс (68 часов) 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 
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обучающихся 

1. Человек 

и общество.  

16 часов 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена.  

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси 

(столица Древний Киев).  

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней 

Руси.  

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей.  

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр 

Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года.   

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страницы истории ХIХ века. Россия вступает в ХХ 

век. Страницы истории 20-30-х годов. Великая война 

и Великая Победа.  

Страна, открывшая путь в космос. Освоение 

космического пространства. Ю. А. Гагарин.  

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов, их обсуждение, 

рассказы учителя, беседы/учебные диалоги и 

пересказы текстов об истории Отечества; о быте, 

традициях, культуре Древней Руси.  

Практическая работа по теме, например, «Определение 

по «ленте времени» времени века, в котором 

происходили исторические события».  

Работа в паре: анализ исторической карты (расселения 

племен древних славян, мест важнейших исторических 

событий в жизни России).  

Экскурсия в художественный музей (при наличии 

условий), просмотр видеофрагментов, иллюстраций и 

других материалов на темы «Искусство Древней 

Руси», «Ремёсла в Древней Руси», «Образование от 

Древней Руси до XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ века», «Искусство ХХ 

века» (по выбору). Работа со взрослыми: подготовка и 

презентация сообщений по выбранной теме 

(дифференцированное задание). 

Беседа/учебный диалог по теме, например, «Как 

выполняли свой долг защиты Отечества в разные 

исторические времена граждане России (на примере 

Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной 

войны (1941—1945)». 

Извлечение из дополнительной литературы, Интернета 

информации об освоении космоса (при наличии 

условий - из внеурочной экскурсии в Музей 

космонавтики). 

Интервьюирование старших членов семьи о том, как 

они запомнили день 12 апреля 1961 года. 

Прослушивание в записи песен, посвящённых полёту 

Юрия Гагарина; знакомство с репродукциями картин 

космонавта А. А. Леонова на космическую тему. 
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Государственное устройство современной России.  

Конституция – основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности граждан России. 

Государственная символика и праздничные дни 

России (обобщение материала за 1-3 классы).  

Человек – создатель и носитель культуры. 

Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, учёные, деятели искусств.  

Родной регион (республика, край, область, район), его 

расположение на карте России. Административный 

центр региона: название, отличительные символы 

(герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые 

их обычаи и характерные особенности быта (2-3 

примера). Наиболее яркие события из истории 

родного края. Известные люди края. Памятники 

истории и культуры региона, бережное отношение к 

ним. 

 

Работа с политико-административной картой 

Российской Федерации: определение 

местонахождения республик Российской Федерации, 

краёв, крупнейших областей и городов России. 

Чтение и обсуждение статей Конституции Российской 

Федерации о правах граждан Российской Федерации.  

Рассказ учителя по теме, например, «Забота о детстве 

— главная особенность нашего государства». 

Беседа/учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники России».  

Работа в парах по теме, например, «Рассказ о любом 

празднике Российской Федерации или своего 

региона». 

Игра-соревнование по теме, например, «Знаем ли мы 

свой родной край?».  

Рассказ учителя о важнейших страницах истории 

родного края. Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя. Например, обсуждение роли 

бытовых предметов для понимания событий прошлого. 

Посещение краеведческого музея (при возможности) и 

подготовка рассказа на основании его экспонатов о 

прошлом своего региона, города (села). Обсуждение 

докладов и презентаций обучающихся 

(дифференцированное задание) по теме «Мой родной 

край». 

 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия – один из способов познания 

окружающего мира. Путешествия в пространстве и 

путешествия во времени. Археологические раскопки 

– источник знаний о прошлом. Историческое время, 

его счёт: век, тысячелетие, эра. «Лента времени». 

Старинные и современные устройства для счёта 

времени. Разнообразие часов. 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 

текстов, их обсуждение, рассказ учителя и учебные 

диалоги, например, на темы: «Кругосветные 

путешествия», «Российские путешественники», 

«Объекты Всемирного культурного наследия в России 

и за рубежом» и др. 

Беседы о памятниках Всемирного наследия и их охране 

(например, в России — Московский Кремль, 



61 
 

Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие 

материков Земли. Первооткрыватели и 

исследователи. Кругосветные путешествия. Имена 

российских путешественников. 

Общее представление о разнообразии стран и 

народов современного мира, наиболее 

многочисленные народы мира. Крупнейшие страны 

мира (столицы, главные достопримечательности, 

расположение на карте мира). Ближайшие соседи 

России. 

памятники Новгорода, Кижи, в мире — Великая 

Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в Греции). 

Извлечение информации из дополнительных 

источников и Интернета. Посещение музеев (при 

наличии условий). Подготовка иллюстраций 

(фотографий, слайдов, рисунков) для презентации 

доклада о значимом объекте культурного наследия 

России (дифференцированное задание) и выступление 

с сообщением в классе.  

2. Человек 

и природа.  

37 часов 

Важность для человека умения ориентироваться на 

местности. Горизонт, линия горизонта, основные и 

промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его 

устройство, ориентирование по сторонам горизонта с 

его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и 

местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. 

Рисунок, чертёж, план. Масштаб, его использование 

при изображении объектов окружающего мира. 

Изображение местности на плане. Условные знаки на 

плане городской и сельской местности. 

Географическая карта, её отличие от плана 

местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых 

пунктов, границ государств. Историческая карта, её 

отличие от физической карты. Условные знаки 

исторической карты, изображение территорий 

государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. 

Условные линии и точки на глобусе (полюсы, 

экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий 

Земли. Контурные карты, способы работы с ними. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и 

карте полушарий. Физическая карта России. Моря, 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов, их обсуждение, 

рассказы учителя и учебные диалоги о способах 

ориентирования на местности. 

Практическая работа в паре: освоение приёмов 

ориентирования по компасу. Обсуждение способов 

ориентирования по солнцу, по местным природным 

признакам. 

Сравнение способов изображения объектов 

окружающего мира с помощью рисунка, чертежа и 

плана. 

Сравнение глобуса и карты полушарий; обсуждение 

значений условных знаков на карте полушарий. 

Обсуждение значения глобуса и карты в жизни 

человечества.  

Составление рассказа о географических объектах с 

помощью глобуса и карты полушарий (по 

заданному/коллективно составленному плану). 

Работа с картой: равнины и горы на территории 

Российской Федерации, крупнейшие реки и озёра; 

моря, омывающие Россию. 

Работа в паре: показ на физической карте России 

изучаемых географических объектов, характеристика 

форм земной поверхности России. Извлечение из 

дополнительной литературы, Интернета сведений об 
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омывающие территорию России. Крупнейшие 

равнины и горные системы, реки и озёра России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их разнообразие. Месторождения полезных 

ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные 

ископаемые, применяемые в строительстве. 

Металлические руды. Использование металлов в 

технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их 

значение в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, обусловленные добычей, 

перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Рациональное использование полезных ископаемых.  

 

 

изучаемых географических объектах, подготовка 

сообщения. 

Беседа/учебный диалог по теме, например, «Как люди 

используют водоёмы и реки для хозяйственной 

деятельности». 

 Практические работы под руководством учителя, 

например, «Горные породы и минералы» (название, 

сравнение, описание). 

Узнавание и показ на физической карте России 

условных обозначений полезных ископаемых. 

 Практическая работа в группе: определение полезного 

ископаемого, изучение его свойств, анализ 

информации о применении, местах и способах добычи 

полезного ископаемого; описание изученного 

полезного ископаемого по плану; подготовка 

сообщения и представление его классу. 

Работа со взрослыми: выяснение в краеведческом 

музее (при возможности) или из дополнительных 

источников информации: какие полезные ископаемые 

и предприятия по их переработке имеются в регионе; 

какие экологические проблемы, обусловленные 

добычей и переработкой полезных ископаемых, 

имеются в регионе. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее 

представление о природных зонах, их разнообразии. 

Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 

степь, пустыня на территории России. Климатические 

условия, особенности рельефа, водоёмы, 

растительный и животный мир, приспособляемость 

растений и животных к условиям обитания в разных 

природных зонах. Условия жизни и занятия 

коренного населения. 

Экологические проблемы, возникающие в результате 

деятельности людей, пути их решения. Горные 

районы на карте России. Разнообразие растений и 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофрагментов, чтение текстов, их обсуждение, 

рассказы учителя и беседы/учебные диалоги о 

природных зонах и природных сообществах, 

например, «Для чего человек создает новые 

сообщества?», «Почему меняются природные зоны?» 

Сравнение понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообщества. Коллективное 

формулирование вывода: причиной смены природных 

зон является разная освещённость Солнцем 

поверхности Земли. 
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животных на разных высотах в горах. Занятия 

жителей гор. 

Представление о природном сообществе. 

Взаимосвязи растений и животных в природных 

сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества 

моря, озера, болота, леса, луга, их значение для 

народного хозяйства.  

Поле, сад, теплица как примеры искусственных 

растительных сообществ. Экологические проблемы, 

возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка 

лесов, пожары). Природоохранные меры по 

сохранению лесов и лугов. Организация 

заповедников, национальных парков, заказников с 

целью сохранения природных сообществ.  

Природа материков. Проблема сохранения 

природных богатств Земли. Международная Красная 

книга.  

 

Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила 

положительного и отрицательного отношения к 

природе. 

Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме, 

например, «Какие организмы обитают в природных 

зонах».  

Составление рассказа-рассуждения по теме, например, 

«Как животные приспосабливаются к условиям 

жизни».  

Беседа/учебный диалог по теме, например, 

«Экологические связи в природной зоне». 

Моделирование характерных цепей питания в 

изучаемой природной зоне.  

Рассказ учителя об освоении природных богатств в 

природных зонах и возникших вследствие этого 

экологических проблемах.  

Работа в группах: создание описания одной из 

природных зон по самостоятельно, либо коллективно 

составленному плану (с использованием 

дополнительной информации, в том числе из 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

Рассказ учителя об объектах Всемирного наследия в 

России и за рубежом (например, в России — озеро 

Байкал, остров Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские 

столбы; в мире — остров Пасхи (Чили); дорога 

гигантов (Северная Ирландия); бухта Халонг 

(Вьетнам); национальный парк Тонгариро (Новая 

Зеландия). Различение объектов Всемирного и 

культурного наследия. Работа с иллюстративным 

материалом: знакомство с картой-схемой наиболее 

значимых объектов Всемирного наследия, 

определение по фотографиям природных объектов из 

списка.  
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Рассказ учителя о Международной Красной книге. 

Чтение и пересказ текстов учебника об одном из 

объектов Всемирного наследия, о животном из 

международной Красной книги и использование этих 

текстов как образца для подготовки собственных 

сообщений. 

Извлечение из дополнительной литературы, Интернета 

информации об объектах Всемирного наследия и 

животных из международной Красной книги и 

подготовка сообщений о них. Обсуждение результатов 

проектной деятельности. 

Коллективное составление памятки «Правила 

поведения в природе». 

Родной край на карте России. Особенности рельефа, 

водоёмы родного края. Богатства недр родного края. 

Особенности природы родного края (природная зона, 

характерные природные сообщества, наиболее 

распространённые растения, животные, в том числе и 

редкие, охраняемые). Экологические проблемы, 

связанные с природными условиями и деятельностью 

людей, возможные пути их решения. 

 

Описание объектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристика. 

Работа с картой: показ на политико-административной 

карте России своего региона, знакомство с картой 

своего региона, рассказ по ней о родном крае 

(характеристика родного края по предложенному в 

учебнике плану). Описание по своим наблюдениям 

формы земной поверхности родного края; показ на 

карте региона основных форм земной поверхности, 

крупных оврагов и балок.  

Обсуждение зависимости растениеводства в регионе 

от природных условий. 

Работа в группе: знакомство по материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной из отраслей 

растениеводства, подготовка сообщений и 

представление их классу. 

Практическая работа: определение с помощью 

иллюстраций учебника полевых культур в гербарии; 

различение зёрен зерновых культур; различение сорта 

культурных растений (на примерах, характерных для 

региона). Работа со взрослыми: наблюдение за 
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весенними работами в поле, огороде, саду, участие в 

посильной работе по выращиванию растений. 

Обсуждение зависимости животноводства в регионе от 

природных условий. 

Работа в группе: знакомство по материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной из отраслей 

животноводства, подготовка сообщений и 

представление их классу. Различение породы 

домашних животных (на примерах, характерных для 

региона).  Наблюдение за трудом животноводов, при 

возможности - участие в посильной работе по уходу за 

домашними сельскохозяйственными животными. 

Обсуждение мер по охране поверхности своего края. 

Интервьюирование взрослых о формах поверхности 

рядом с городом (селом), о наличии оврагов и истории 

их возникновения. Вариативно - изготовление макета 

знакомого участка поверхности родного края. 

Составление списка водных объектов своего региона; 

описание одной из рек по приведённому в учебнике 

плану. Коллективное составление плана описания 

другого водного объекта (например, озера, пруда). 

Обсуждение значения водных богатств в жизни людей, 

источников загрязнения близлежащих водоёмов. 

Объекты космического пространства, их 

изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная карта, её 

условные обозначения, изображение звёзд и 

созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, её 

составе. Модель Солнечной системы. Солнце – центр 

Солнечной системы. Планеты, их названия, 

последовательность расположения относительно 

Солнца, сравнительные размеры. Земля и её 

естественный спутник Луна. Место Земли в 

Солнечной системе, её «соседи». Первые 

космические полёты вокруг Земли и на Луну. 

Работа в паре: изучение по схеме строения Солнечной 

системы, перечисление планет (в правильной 

последовательности/в порядке 

увеличения/уменьшения размеров), моделирование 

строения Солнечной системы. 

Извлечение из текста учебника цифровых данных о 

Солнце, выписывание их в рабочую тетрадь.  

Работа со взрослыми: поиск в дополнительной 

литературе, Интернете научных сведений о Солнце и 

Солнечной системе, кометах и астероидах, подготовка 

сообщения. 
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Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на 

процессы, происходящие в неживой и живой природе 

Земли. Использование солнечной энергии. 

Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки 

времени, взятые за основу счёта времени: сутки, 

неделя, месяц, год. Дата, календарь, солнечный и 

лунный календари. 

 

Работа в паре: анализ схемы вращения Земли вокруг 

своей оси и обращения вокруг Солнца. 

Практическая работа: моделирование движения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Установление 

причинно-следственных связей между движением 

Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года.  

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб 

астрономов»: зададим друг другу вопросы о 

Солнечной системе.  

 Работа со взрослыми: наблюдение Луны 

невооружённым глазом и с помощью бинокля 

(телескопа). Извлечение из дополнительной 

литературы, Интернета информации об исследованиях 

астрономов и подготовка сообщения. 

Обсуждение выступлений обучающихся 

(дифференцированное задание) о планетах.  

Работа в паре: изучение по учебнику правил 

наблюдения звёздного неба, соотнесение их с 

собственным практическим опытом. Поиск на карте 

звёздного неба знакомых созвездий; моделирование 

изучаемых созвездий. Определение направления на 

север по Полярной звезде. 

3. Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с 

учётом транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Беседа/учебный диалог по теме, например, «Как я 

выполняю правила безопасной жизни», «Чем может 

быть опасна информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет».   

Работа в группах: составление текста по теме, 

например, «Какие опасности можно встретить на 

улице, в зонах отдыха, в общественных местах». 

Анализ ситуаций по теме, например, «Что может 

произойти, если…». Обсуждение результатов работы 

групп.  

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы правила 

езды на велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети).  
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«Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Практическая работа: «Как правильно искать 

информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Резерв: 6 часов 
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Курс «Истоки» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Истоки» разработана на основе программы «Истоки», 

являющейся результатом совместной работы автора социокультурного системного подхода 

в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской  Академии естественных наук, и 

профессора Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкина, 

доктора исторических наук. Рабочая программа составлена  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов на основе системного подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1 – 4-м классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и 

завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы. 

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовно-

нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово, 

Образ и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная 

среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном). 

Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку 

социокультурной среды и основной деятельности в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важнейшим 

механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации.  

Таким образом, выстраивается система категорий и ценностей в начальной школе (1 – 4 

классы). 

Главные ценности жизни Слово, Образ, Книга, развивают жизненное пространство в 

контексте программы «ИСТОКИ» (начальная школа) следующим образом. 

Курс «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО 2009 года (далее – Стандарт), 

который призван играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, осознающих ответственность перед обществом 

и нацией за настоящее и будущее своей страны.  

Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый 

уровень выработанные в предшествующий период в  образовании подходы по достижению 

учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой, 

информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Стандарт 

относит эти компетентности к ключевым, направленным на формирование основ 

самоопределения и социализации обучающегося. Социальная компетентность, связывая 

воедино знания, ценности и поведение человека, выступает конкретной формой духовно-

нравственной направленности личности. 

Методологическую основу данной программы составляет социокультурный системный 

подход в образовании. Он позволяет: 



 Развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной 

школы; 

 Осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к 

средней; 

 Создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные 

связи; 

 Обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 

управлять внутренними ресурсами человека. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с приоритетом 

духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, эффективное 

общение на основе принципа диалогизма. Учебный курс сочетается с системой воспитания 

на социокультурной основе во внеучебной деятельности. Образовательный процесс 

основан на системно – деятельностном подходе, что соответствует основным идеям 

Стандарта. 

Содержательной целью курса «Истоки» является инициирование процесса становления 

социокультурной компетентности учащихся, их творческого саморазвития, приобщение к 

неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, 

формирующим и сохраняющим эти ценности. 

В качестве задач выдвигаются: 

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и 

социума, в котором живет и развивается ребенок; 

 оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодействия с 

осваиваемыми социокультурными ценностями; 

 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной 

культуре; 

 развитие мотивации к саморазвитию. 

Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный характер, что 

отвечает требованиям Стандарта начального общего образования. Образование призвано 

обеспечивать и отражать становление системы личностных смыслов учащихся, что 

возможно на основе взаимодействия их с глубинными основами мира и личностного 

осознания этого взаимодействия. Узловыми точками процесса являются социокультурные 

ценности, выступающие в качестве фундаментальных образовательных объектов. 

Существенной характеристикой предлагаемой программы является направленность на 

реализацию принципов природо-, социо- и культуросообразности образования. С данных 

позиций образование и воспитание тем эффективнее, чем в большей степени оно вписано в 

контекст культуры, а ребенок активно овладевает и творчески развивает лучшие образцы 

культуры региона, нации, страны, мировой цивилизации. 



В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного образования  – одна 

из ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея воплощается с 

помощью активных форм обучения. 

Главными целями системы активных форм являются: 

 развитие у учащихся духовно – нравственных ценностей,  

 накопление социокультурного опыта,  

 развитие навыков общения,  

 управления собственной деятельностью, деятельностью группы, эффективного  

взаимодействия,  

 обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и  группы результатов. 

В каждом активном занятии выделяются пять аспектов: 

Содержательный – освоение социокультурных и духовных нравственных категорий 

учебного курса «Истоки»; 

Коммуникативный – развитие способности эффективного общения; 

Управленческий – развитие управленческих способностей; 

Психологический – формирование мотивации на работу в группе и совместное достижение 

значимых результатов; 

Социокультурный  — осознание смысла служения Отечеству. 

Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего не только 

усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности  и  управленческих 

умений, а также мотивации к обучению и социокультурного опыта. Именно о таком 

образовании идет речь в Стандарте начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации 

ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

могут быть представлены через: 

 овладение предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и 

духовно – нравственных ценностей и категорий; 

 приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценностям 

российской цивилизации; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие управленческих способностей; 

 наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства, 

окружающего обучающегося; 

 развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

 создание условий для успешной адаптации обучающегося в образовательном 

учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, 

образовательных технологий и активных форм обучения. 

Содержание программы кружка направлено на гуманизацию обучения и развитие 

индивидуальных возможностей детей младшего школьного возраста. Планируемые 

результаты представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования. 

Формирование универсальных учебных действий.  



1.Личностные результаты. 

Всфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентации на понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей; 

 основ гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и историю, 

осознания своей этнической принадлежности; 

 знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 

 эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 установки на здоровый образ жизни; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с народной 

художественной культурой. 

Всфере регулятивных УУД  обучающиеся овладеют такими типами учебных 

действий, которые помогут им принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить в них коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками ставить новые учебные и 

познавательные задачи; 

 проявлять познавательную инициативность; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; 

 различать способ и результат действия; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой, умственной форме. 

В сферепознавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и анализировать 

сообщения, тексты, а также овладеют действием моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации для выполнения предложенных 

заданий с использованием ресурсов библиотек, и сети Интернет; 

  фиксировать информацию об окружающем мире, о себе, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 адекватно воспринимать и анализировать художественные и познавательные тексы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, обобщать; 

 устанавливать аналогии. 

 В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать мнение 

своего собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем, сверстниками, родителями, воспринимать и передавать 

информацию, уметь грамотно отображать основное содержание в сообщениях (текстах). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно использовать коммуникативные, речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 

 учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать свою позицию; 

 владеть диалогической формой речи; задавать вопросы;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Оценивать объём знаний и умений детей, полученных в результате обучения по 

данному курсу возможно как по внешним стандартам, так и по принципу его успешности, 

в сравнении с самим собой прежним.  

2. Метапредметные результаты. 

В результате освоения курса выпускники получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями о 

природе, истории России, осмыслить этические понятия. Обретут чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут понимать значимость в своей 

жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, учителей, родителей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать поиск необходимой информации, сведений, фактов, 

 определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, анализировать, 

сравнивать полученную информацию, сопоставлять и обобщать её; 

 пересказывать текств разной форме, составлять письменные отзывы; 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи; 

 осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных жанров, 

различать их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на них, работать с детской 

периодикой; 

 различать государственные и духовные праздники 

 создавать иллюстрации, по содержанию прочитанного или услышанного; 

 распознавать особенности построения малых фольклорных форм; 

 узнавать государственную символику РФ и региона, достопримечательности 

родного края и исторических мест России; 

 используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям, верованиям своих предков; 

 реализовывать свой творческий потенциал; 

 узнавать и эмоционально оценивать шедевры национального искусства; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных промыслов  России и своего региона;  

 адекватно оценивать роль трудовой деятельности в жизни человека;  

 готовить при проведении учебных работ небольшие презентации, использовать 

инструменты ИКТ,  

 



            Результат освоения обучающимися курса «Истоки» и основной образовательной 

программы начального общего образования представлен в личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»), которые представлены в 

Стандарте: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Содержание программы 

Программа курса «Истоки» охватывает весь период начальной школы с 1 по 4 классы. 

Внутренняя целостность и завершенность курса обеспечивается преемственностью 

содержательных линий. 

1 класс 

Содержание первого класса, в основном, сосредоточено на понимание сути Истоков. 

Система духовно – нравственных ценностей формируется на основе системообразующих 

категорий «Слово», «Образ», «Книга», которые дают представление о «Мире»: мире 

внешнем (социокультурная среда развития) и мире внутреннем (духовно – 

нравственном).Содержание курса первого класса представляет собой своеобразную Азбуку 

Истоков.Тема «Мир», помогает школьникам увидеть свою малую родину как 

одухотворенный мир природы, мир своеобразной культуры, как мир людей ее созидающих. 

Тема «Слово» раскрывается посредством обращения к особо значимым словам. Каждый 

человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет пустым, бессодержательным. 

Обращение к «Слову о родителях», «Святому слову» вводит ребенка в мир духовно-

нравственного содержания слова, его ценностного наполнения. Тема «Образ» наполнена 

содержанием через обращение к тем образам, которые способствуют духовному 

восхождению учащихся, знакомит их с Образами Истоков – «Первый образ», «Светлый 

образ» «Святой Образ», «Любимый образ». Тема «Книга» позволяет младшему школьнику 

узнать, что в нашей культуре Книга – «живое существо». Книга может любить и быть 

любима, наказывать и одухотворять. В заключение работы над темой дети знакомятся с тем 

как сделать первые шаги по выпуску своей первой авторской Книги. 

2 класс 

Во втором классе дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, своего 

родного края и основной деятельности человека в ней. Все усилия направлены в основном 

на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной значимости проявлений 

внешней и внутренней активности, что отражает социально-правовую содержательную 

линию.Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает вводить младшего школьника в 

круг основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 



рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой 

живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывается на единении восприятия, мышления, 

чувствования и духовного переживания, что в наибольшей степени соответствует 

возрастным особенностям младшего возраста, опирается на них. 

3 класс 

В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира 

человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы в 3 классе является 

продолжением изученного в 1и 2классах. Доминирует внимание к внутреннему духовному 

миру человека, что раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и может 

рассматриваться как акцентирование реализации культурно-исторической содержательной 

линии данного курса. Программа призвана подвести третьеклассника к истокам 

духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно 

бытуют у народов России. 

4 класс 

В четвертом классе учебный курс призван суммировать и обобщить всё известное ученику 

из курса «Истоки» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный механизм 

передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в её 

самом широком понимании. Важно понять жизненную силу традиций в современной 

действительности, в окружающем мире. В четвертом классе на новом уровне 

осуществляется повторное обращение к базовым социокультурным ценностям, 

осваиваемым в предыдущие годы. 

Главные  цели курса 

В 1 классе: 

 освоение первых социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга. 

 развитие системы духовно – нравственных ценностей жизни. 

 развитие целостного восприятия мира внешнего и мира внутреннего, способности 

слышать Слово, видеть Образ, создавать Книгу. 

Во 2 классе: 

 раннее, системное приобщение ребенка к истокам родной культуры,  к истокам 

духовных ценностей и образа жизни. 

 приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление истоков 

мира посредством совместной деятельности ученика и  семьи, направляемых учителем. 

 развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, 

формирование ощущения своего родства с окружающим социокультурным и духовным 

пространством. 

В 3 классе: 

 освоение ребенком целостного и системного осознания внутреннего мира человека. 

 актуализация размышлений об истоках духовности и нравственности человека через 

совместную деятельность педагога, ученика и семьи. 



 содействие развитию этнического самосознания, переживанию ощущения 

социокультурного родства с окружающим миром, уверенности в том, что родство 

создает условия для самореализации, достойной жизни человека. 

В  4 классе: 

 формирование межличностных отношений (ребенок — ребенок, ребенок – учитель, 

ребенок – родитель); 

 формирование ценностных отношений (ребенок – культура, ребенок – природа, 

ребенок – социум); 

Место курса 

 1 класс 
Учебный курс «ИСТОКИ»  позволяет младшему школьнику освоить понятие Истоки. 

Базовое содержание курса «ИСТОКИ» объединено в четыре тематических блока – Мир. 

Слово. Образ. Книга.  

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе «ИСТОКИ» 

имеют первостепенное значение. 

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 

1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть). 

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте 

программы «Истоки»  для первого года обучения (содержательная часть). 

3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 

В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к Образу и 

ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в развитии 

ребенка. 

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, школы 

круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию святынь России 

(Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и добродетелей 

человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение от 

дошкольного образования к начальной школе. 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого 

сердечка:Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово. 

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей». 

ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и безобразное. В  

«Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого Георгия 

Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого Александра Невского, 

Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), великих русских 

поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Федора 

Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и образ праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей 

культуре Книги – живое существо.   

Главными целями курса «Истоки» в 1 классе являются:  

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 



* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и 

мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ 

и создавать Книгу. 

Разделы содержания 

Мир (4 часа) 

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. 

Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность. 

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие Уважение. Первая 

книга. Дети с любовью создают свою первую книгу. В первой книге запечатлена душа 

семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и 

родному слову, родителям и родному очагу. Радуга — образ Истоков, соединяющий небо, 

землю и человека. 

СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость 

побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть. 

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня. 

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный  защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец. Чудо 

Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

Слово (4 часа) 

СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг  и искреннюю любовь. Слово проверяется 

делом. 

ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год Весна 

напоминает о жизнеутверждающей силе Слова. 

ЮЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе Слово. Честное Слово. 

Слово о родителях. Труд и подвиг Святое Слово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе Слово Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное Слово. Родительское благословение. Подвиг. 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая 

любовь. Уважение. Почитание. 

АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое Слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ, Жизнь. Любовь Добрые дела. 

Образ (4 часа) 

РОДНИК. Род. Родник. Родное слово. Родная земля. Родина. Родник — начало жизни. 

Живая вода Святой источник. Святая вода. 

ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой благоверный князь Александр Невский — солнце 

земли Русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа. 

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия 

Победоносца. Святая память. 



Книга (4 часа) 

КНИГА. Книга — живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет Творец. 

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки — добрая традиция нашего народа. Книга книг — 

Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку. 

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение — сердечный дар Живое слово Книги найдет отклик в 

душе читателя. 

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир книги. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад. 

Согласие. Добрый плод. Дap. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. Сияние истоков. 

Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. Родные 

люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит — совесть. Святой. Чудо. Защитник. Победоносец. 

Богатырь. Слово. Бесценный  дар. Слово и дело. Весна и Слово. Добродетель. Сад 

добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе Слово. Честное Слово. Слово о родителях. 

Труд и подвиг. Святое Слово. Доброе дело. Родительское благословение. Родительское 

слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая 

вода. Святой источник. Святая вода. Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 

Защитник Отечества. Солнце земли Русской. Образ праздника. Великая Победа. Святая 

память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. Библиотека. Живое слово 

книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги. 

2 класс 

РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ 

Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить младшего школьника в круг 

основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его рамках 

происходит  интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живет 

и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного социокультурного 

ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на отдельные автономные 

отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, мышления, чувствования и 

духовного переживания, в наибольшей  степени соответствует особенностям младшего 

возраста, опирается на него. 

Главными целями этого курса во 2 классе являются:  

*  раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

*  посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; 

*  развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и 

духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.   

Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока – 

«РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст 

учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть представлена 



схемой: от настоящего – к истокам, а от них – вновь к настоящему, к осознанию тех 

его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он все 

же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и осознание 

базового содержания должно происходить путем его существенного расширения в ходе 

чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так и с 

участием взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим миром.  

Разделы содержания 

Родной очаг (4 часов) 

ИМЯ. Как выбирается имя и что  оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем? 

СЕМЬЯ. Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей – 

основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

РОД-люди, происходящий от одного предка. Род — твоя связь с прошлым и будущим. 

Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ — территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 

Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Плошали. 

Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков? 

Милосердие. 

Родные просторы (4 часов) 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук человека. Нива 

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяются сила и дух 

человека? Поле и воля. 

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. Сказочные 

герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее 

берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море — конец света? 

Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. Путники. 

Паломники. Гостеприимство. 

Труд земной (4 часов) 

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев Народная мудрость. Умей все делать 

вовремя.  Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как 

разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники связаны с животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как 

ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева?Как рубили дом? Почему предпочитали 

деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умей строить мир 

в душе. 



КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и 

ловкости. Как кузнец вещи преображает? 

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка - 

народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души (5 часов) 

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии. 

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, 

застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. 

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные 

праздники года. 

КНИГА. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В 

чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. 

Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит 

труд многих людей. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. 

Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. 

Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. 

Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. 

Течение бремени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. Своевременность. 

Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда. 

 

3 класс 

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ 

Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-ом 

классах. В центре внимания оказываютсяценности внутреннего мира человека. «Истоки-

3» призваны подвести третьеклассника кистокам духовности, морали, нравственности 

и этикив том их понимании, в каком они традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

* дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; 

* продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного 

родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это родство создает возможность 

самореализации. 

Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока: 

«Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги 



предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном   

опыте. 

Разделы содержания 

«Вера» (5 часа) 

ВЕРА. Ступеньки веры — доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. 

Веру к делу применяй, а дело — к вере. 

ВЕРНОСТЬ — преданность и надежность. Верность — знак веры. Почему в большом деле 

дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Что означает — жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда всегда 

с верой дружит. Правда — путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и хвала 

— награда за доблесть, похвала мудрости и поклон преподобному. 

«Надежда» (4 часа) 

НАДЕЖДА — стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды — отчаяние. 

СОГЛАСИЕ — единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие и 

лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. 

Несогласие  и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ — умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому слову 

и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

ПОСЛУШАНИЕ — доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание. 

«Любовь» (4 часа) 

ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - 

дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и милость. 

Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта 

ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и правды мало. 

РАСКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние ведет 

к очищению. Раскаяние любви учит. 

«София» (4 часа) 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума 

не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 

ИСТИНА -неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. Слово 

истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина - 

любви и правды. Мудрость и мудрецы. София - Премудрость. Почему Вера, Надежда и 

Любовь - родные сестры. 



БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Раскаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, 

Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство 

долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. 

Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в 

сердце. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. 

Подлинность. Искренность. 

4 класс 

ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из курса 

«ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный механизм 

передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее 

самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной 

действительности, в окружающем мире.  

Разделы содержания 

Традиции образа (4 часа) 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи, общества? 

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и наказание. 

Отец родной, крестный, духовный.Мать как душа семьи. Хранительница очага, 

утешительница, молитвенница. Мать родная.  Крестная, богоданная, названная.Род. 

Родоначальник и родословие. Виды родословной. 

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство красок. 

Колокольный звон. Произведения культуры – живая память Отечества. Святая Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч» 

современные, щит и меч духовные. Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – 

сообщество. Правила мирского самоуправления. 

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя. Художественный и духовный язык образов 

Спасителя.Образы Богородицы. Образ Покрова в отечественной традиции. 

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель человека, семьи, храма, страны, народа. 

СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ.Образ света как знак истины. Яркий свет, огненный шар и 

удивительное тепло — черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум,  просвещенное 

сердце — образы просветителей.Образы праведников и мудрецов. Святые, бессеребреники, 

исповедники, преподобные, блаженные, мученики.Образы-символы: крест купол, птица, 

конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их размещение и признаки. 

Традиции Слова (4 часа) 

СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы. Следование им по жизни - важнейший 

нравственный опыт многих поколений, духовное наследие Отечества. 

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и 

согласия. Крестное знамение, благословенные иконы, духовные грамоты - традиционные 

проявления родительского благословения.Слова приветствия. Слова прощания. Слова 

праздничного поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. 

Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и прошения. 



ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что не 

думаешь: не все, что думаешь, говори. 

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору. 

Присяга - слово долга. Обет - добровольное обязательство. 

Традиции дела (4 часа) 

ТРУД. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать 

природные приметы, иметь право на свою долю земли, добросовестный труд, дружный 

труд, взаимопомощь, каждому делу - своя пора. 

Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. Традиции 

ремесла: любить и хорошо знать свой материал, безупречно владеть своим инструментом, 

добросовестность, передача секретов мастерства ученикам Мастер - золотые руки. 

Купцы и предприниматели - деловые люди Отечества. Традиции делового мира: 

расторопность и дальновидность, знание товара и покупателя, умение рисковать, быть 

верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия. 

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение - защищать Отечество, устрашать и карать врага. 

Традиции российского воинства:  дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение 

боевого знамени, зашита Веры. Отцы-командиры. Полководцы. 

Служение священства - научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции 

священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть духовным отцом 

прихожанам, отзываться на их духовные нужды. 

Суд и управление - сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые 

традиции государственного служения. 

ТВОРЧЕСТВО. Талант - особый дар человека. Творчество иконописца - передать людям 

вечные и божественные образы, приблизить их к духовному миру. 

Живописец. Его призвание - раскрыть красоту мира земного. Художественный язык 

живописца. 

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. Научное 

творчество и его проявления. 

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела - жить, трудиться, служить и 

творить по правде, во имя ближнего и Отечества. 

Традиции праздника (5 часов) 

ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. Праздники земледельческого календаря. Прославление 

жизненной силы природы. 

Общинные праздники; братчины обетные, заветные. Всеобщее примирение и веселие. 

Престольный праздник; литургия, молебен, крестный ход, гостевание. ярмарка, гулянье. 

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины — наиболее древние семейные 

праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных праздников. 

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники — 

общенародная память и благодарность. День Победы, День города или села и другие. 

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники — важная часть народной 

праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. Ее атрибуты: ночная литургия, 

пасхальный крестный ход, возгласы «Христос Воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, 

славление Христа и величальные песни. Исторический  и духовный смысл этих проявлений 

праздника. 

Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре. 



ПОТРУДИТЬСЯ ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и духовное 

предназначение праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику обычаи 

гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец. 

Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать. 

Родная мать, мать — хранительница очага, крестная мать. Мир — Вселенная, мир — 

сообщество, мир-согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Пакров 

Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и мудрецы. 

Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, 

артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. 

Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. 

Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1.И.А. Кузьмин, Л.В. Камкин. Программа учебного курса «Истоки» (1-4 классы) 

(Истоковедение. Т. 5. 2009, с. 13-32). 

2.Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука Истоков. Золотое сердечко. Учебное пособие для 1 

класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки». 2009). 

3.А.В. Камкин Истоки. Учебное пособие для 2 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

4.А.В. Камкин. Истоки. Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки». 2010). 

5.А.В. Камкин Истоки Учебное пособие для 4 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки». 

6.Давыдова ЕЮ. Азбука Истоков. Тетрадь по чтению для 1 класса общеобразовательных 

учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

7. Давыдова ЕЮ. Азбука Истоков. Прописи для 1 класса общеобразовательных учебных 

заведений Части I и II (Издательский дом «Истоки», 2010). 

8. Бандяк О.A., Котельннкова Н. В. Истоки. Рабочая тетрадь для 2 класса 

общеобразовательных учебных заведений Части I и II. Под общей редакцией И.А. Кузьмина 

(Издательский дом «Истоки». 2010). 

9. Котельннкова Н.В.. Твардовская Н. Ю. Истоки Рабочая тетрадь для 3 класса 

общеобразовательных учебных заведений Части I и II. Под общей редакцией И.А. Кузьмина 

(Издательский дом «Истоки», 2010). 



10. Ергина В.Д., Смирнова Т.Н. Истоки. Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных 

учебных заведений. Части 1 и 2 . Под общей редакцией И.А. Кузьмина (Издательский дом 

«Истоки», 2010). 

11.Азбука Истоков « Золотое сердечко».Методический комментарий.(Истоковедение. Том 

5. Издание 4-е, дополненное, 2009, с. 35-56).



Календарно – тематическое планирование 1 класс, 33часа 

I. Мир 

№ Тема урока Содержание Основные понятия Азбука Прописи Дата 
1 Введение в предмет. 

Солнышко, мама и папа 

Знакомство с «Азбукой Истоков». Алфавит – 

семья букв. Различные названия и начертания 

букв. Строчные и прописные буквы. 

Рукописные шрифты, буквицы. 

Родители. Мама. Папа. Родительская 

любовь. Солнышко. Свет. 

Благодарность. 

А,  М А а,  М м 

Колыбельная 

 

2 Мир и лад. 

(Поле, школа и семья) 

Смысл и значение слова. Из чего состоит 

слово? Чем слово отличается от набора букв? 

Поле. Школа. Семья. Мир. Лад. 

Согласие. Добрый плод. 

П,  Л Пп,  Л 

лПесня 

 

3 Истоки и школа Что обозначает слово? (Имена 

существительные – без терминологии.) 

Общее и конкретное значение слов. Слово-

образ. Слово-символ. Слово-имя. Имена 

родителей и друзей. (Заглавная буква.) 

Колокол. Язык. Книга. Истоки. 

Отечество. Имена. Уважение к 

старшим. Школа. 

К,  О К к,  О о 

Считалочка 

 

4 Дар(Рождество) Праздничное слово. Слово-поздравление. 

Слово-приветствие. Слово-прославление. 

Дар. Божий дар. Благодарение. 

Поздравление. Праздник. 

Е,  Ё Е,  ё 

Загадки 

 

5  

Истоки и радуга 

Откуда берутся слова? Связь и общее 

происхождение слов. (Корни слов.) 

Истоки. Живительная сила. Родная 

земля. Родное слово.Родной очаг. 

Радуга. Сияние истоков. 

И,  Р И и,  Рр 

Хороводная 

 

6 СказкиА.С. Пушкина Сказочные слова и присказки. Каковы 

отличия сказочной речи от обыденной? 

Мир сказок. Добро. Честь. 

Храбрость. Любовь. Милосердие. 

Мудрость. 

Ш,  С Шш, С с 

Потешка 

 

7 Родной край Имя края. В какой стране мы живем? 

Названия городов, сел, рек, гор родного края. 

Происхождение названий. 

Родной край. Родина. Дом. Родные 

люди. Народная песня. 

Й -  

8 Святыни России.Щит и 

герб (св. Георгий 

Победоносец) 

Героические слова. Слова верности. Слово-

действие. (Глаголы – без терминологии.) Что 

значит «Ищи мира»? Как это делать? 

Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. 

Чудо.  Защитник. Победоносец. 

Щ,  Г Щщ,  Г г 

Марш 

 

9 Святыни России. 

Илья Муромец 

Славные имена. Связь имени с родным краем. 

Почему богатыря Илью назвали Муромцем? 

Имена каких героев тоже связаны с краем? 

Богатырь. Добро. Храбрость. Родная 

земля. Мир. 

У,  Ф У у,  Ф ф 

Частушка 

 

10 Обобщающий урок 

(Память) 

Что более всего запомнилось из пройденного 

содержания? 

Добрая память. Долгая память. 

Память сердца.  
- -  

II. Слово 



11 Слово Высокое предназначение слова. Уважительное 

отношение к слову. Интонация. Чтениес 

различной интонацией. 

Слово. Бесценный дар. Свет. 

Добро.Слово и дело. 

Х,  В Х х,  В в 

Угадайка 

 

12 Весна и слово Слово – сравнение, описание. 

(Прилагательные – без терминологии.) 

Метафоры.С чем можно сравнить весну? 

Вспоминаем стихи, ищем сравнения. 

Весна и слово. Добродетель.Сад 

добродетелей. Умиротворение. 

Н,  Я  Н н,  Я я 

Песенка 

 

13 Золотое сердечко Пять талантов. Золотого сердечка.Почему 

«верная тропа узка»? Чтение – труд 

души.Трудные упражнения. 

Золотое сердечко. Талант. Доброе 

слово. Честное слово.Слово о 

родителях.Труд и подвиг.Святое 

слово. 

З,  Т Зз,  Т т 

Пословицы 

 

14 Серебряное копытце Доброе слово. Какие добрые слова мы знаем, 

часто ли их говорим? Учимся говорить 

добрые слова родителям, учителям, друзьям. 

Добро. Доброе слово. Доброе дело. Д,  Б Д д,  Б б 

Совет 

 

15 Честное слово. Добрыня 

Никитич 

Слово – наука.Чему мы научились?Слушать и 

слышать. 

Честное слово. Родительское 

благословение. Подвиг. 

Ч,  Ы Ч ч,  ы 

Былина 

 

16 Слово о родителях Поэтическое слово. Поэтический образ, 

рифма, ритм. Примеры из прочитанных 

стихотворений. 

Благословение. Родительское слово. 

Материнская и отеческая любовь. 

Уважение. Почитание. 

Э,  Ю Э э,  Юю 

Пословицы 

 

17 Святое слово. Алеша 

Попович 

Слово и дело в жизни. Работа. Помощник. 

Слова-помощники. (Предлоги, союзы, 

междометия – без терминологии). Ищем 

слова-помощники в тексте – зрительно и на 

слух. 

Святое слово. Богатырская доблесть. 

Честь. 

Ь,  Ъ ь,  ъ 

Пословицы 

 

18 Чаша жизни Правила в нашей жизни. Как правильно 

поступать, как вести себя, как правильно 

говорить и писать? Правописание слов с 

большой буквы. 

Жизнь. Любовь. Добрые дела. Ж,  Ц Ж ж,  Цц 

Дорога 

 

19 Обобщающий урок 

(Внимание) 

Наиболее увлекательные минуты на уроках 

«Истоки». Любимые увлечения и важные 

дела. Когда мы меньше всего устаем от 

учебного или физического труда? Нужно ли 

расширять свой кругозор? Внутренний мир. 

Внимание. Умение слушать и 

слышать. Любознательность. Усердие 

в учебе. Заботливость. Сердечное 

внимание. 

- -  

20 Экскурсионно-тематический урок.  

III. Образ 
№ Тема урока Содержание Основные понятия Дата 



21 Родник Богатство Родины и богатство языка. Близкие по смыслу слова. 

Множество оттенков речи. (Синонимы, антонимы – без терминологии). 

Учимся подбирать точные слова и правильно выражать свои мысли. 

Род. Родник. Живая вода.  

Святой источник. Святая вода. 
 

22 Образ Родины Похожие слова. Корень слова. Другие части слова, которые могут стоять 

впереди или позади корня и менять смысл всего слова.  Примеры из 

предыдущих текстов. 

Родина. Родная земля. 

Отечество. Святая земля. 

Образ Родины. 

 

23 Образ защитника 

Отечества 

Дружная жизнь слов в языке. Взаимодействие слов. Изменение формы 

слова. Зависимость изменения формы одного слова в предложении от 

изменения формы другого. (Изменение по числам, родам, лицам и 

падежам на примерах – без терминологии).Упражнения на подбор слова 

в правильной форме. 

Защитник Отечества. Солнце 

Земли русской. Подвиг. 
 

24 Образ праздника(День 

Победы) 

Передача мудрого и доброго слова через книги. Устная передача – 

предания, сказки, песни. Почему говорят, что «слово из песни не 

выкинешь»? Чем песня отличается от рассказа или стихотворения? 

(Ритм, мелодия, рифма, повтор припева.) Георгиевская скала. Можем ли 

мы «услышать» письменную речь? Что помогает нам понять интонацию 

автора? Знаки препинания: почему они так называются? Примеры. 

Образ праздника. Великая 

Победа. Святая память. 
 

25 Обобщающий урок 

(Мышление) 

Как уроки «Истоков» помогают нам учиться мыслить самостоятельно? 

Что значит мыслить образно? Что такое образ мыслей? Как меняется наш 

образ мыслей в процессе учебы? Что значит «чистые мысли»? 

Мысль и слово. Мысль и образ. 

Образная мысль. Образ 

мыслей.  Чистые мысли. 

 

26 Экскурсионно-тематический урок.  
IV. Книга 

27 
Книга Разнообразие книг. О чем рассказывают книги? Особенности языка и 

разные задачи. Угадываем, из какой книги отрывок: из сказки, былины, 

рассказа, учебника, инструкции и т.п. 

Книга – живое существо. 

Добро и красота. Творец. 

 

28 
Книга книг Жизнь книги. Вечные книги человечества.Исторические пути книги 

(возникновение письменности в Древнем Риме, святые братья Кирилл и 

Мефодий – создатели славянской азбуки и письменности, первые книги 

на Руси и т.д.). Библиотека. Традиции собирания библиотеки в семье, 

школе, обществе. 

Книга книг. Библия. 

Библиотека. Собирание 

библиотеки.Связь поколений. 

 

29 
Живое слово книги Книга – культурное наследие народа. Уважение и сохранение чистоты и 

уникальности родного языка. Книги, пришедшие из других стран. 

Живое слово книги. Чтение. 

Сердечный дар. 

 

30 
Первая книга. Мир книги Первая книга: увиденное, услышанное, прочувствованное ребенком. 

Создание Первой книги. Открытие мира книг. Рассказ детей о книгах, 

прочитанных за год.Слова благодарности книге. 

Слово. Образ. Мир. Добро. 

Дом. Книга. Истоки. 

 



31 
Годовой обобщающий 

урок (Речь) 

Слово сохраняет чистоту Золотого сердечка.Что значит «говорить от 

чистого сердца»? 

Чистое сердце. Чистая речь. 

Доброе слово. 

 

32 Экскурсионный урок.  

33 Заключительный урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клендарно – тематическое планирование 2 класс, 34  часа 

№ Тема урока Содержание Активные формы обучения Дата 
I. Родной очаг  

1 
Введение в предмет. Имя Истоки. Родной очаг.Имя. Смысл имени. Именины – 

день имени. Традиции имянаречения. Родовое имя. 

 

Ресурсный круг «Имя и доброе 

качество» 

 

2 
Семья Семья – любовь,забота, согласие.Семейные 

традиции. 

Работа в паре «Семья»  

3 
Семья Родители. Почитание родителей. Обязанности 

каждого в семье. 

Ресурсный круг «За что я благодарен 

своим родителям?» 

 

4 
Род Родина. Род. Родня. Родственники. Родственные 

отношения. Поколения.Родовое дерево. 

Работа в паре.«Родовое дерево»  

5 
Дом Порядок, уклад, ритм жизни дома. Чувство 

единения, заботы, любви. Родительский дом. 

Ресурсный круг «Дом»  

6 
Дом Мир вещей. Святыни. Семейные реликвии. 

Традиции дома.Любимый праздник. 

Работа в паре «Родственные вещи» 

(оценивающий тренинг) 

 

7 
Деревня Деревня – кормилица. Земледельцы. Община (мир). 

Сход. Трудолюбие. Взаимовыручка. 

Работа в паре «Занятия жителей 

деревни» 

 

8 
Город Город – труженик. Щит Отечества. Твердыня веры. 

Хранитель культуры. Доброта и милосердие. 

Ресурсный круг «Город»  

9 
Обобщающий урок 

«Родной очаг» 

Ценности. Вечные ценности. Духовные и 

материальные ценности. Родной очаг. 

Работа в паре «Вечные ценности» 

(оценивающий тренинг) 

 

Экскурсионный урок.  

II. Родные просторы 

10 
Нива и поле Родные просторы.  Поле. Нива. Жатва. Хлебороб. 

Поле битвы. Труд воина. Воля вольная. 

Работа в паре «Поле и школа»  

11 
Нива и поле Труд земной и труд души на ниве. «Нива – Божья 

ладонь». 

Ресурсный круг «Чем похожи поле и 

школа?» 

 

12 
Лес Зеленый друг. Царство природы. Человек и лес. 

Дерево жизни. Лесник. Дары и тайны леса. 

Ресурсный круг «Лес»  

13 
Река Название реки. Ручей – Река – Море – Океан. 

Течение времени.Живая, святая вода. 

Работа в паре «Вода – Живая вода – 

Святая вода» 

 

14 
Река Истоки, жизнь и нрав реки. Красота и польза.Река – 

дорога. 

Ресурсный круг «Река»  



15 

Море-океан Море-океан. Поморы. Мореходы. Соловки – 

Северная святыня. 

Работа в паре «Человек и море» 

(оценивающий тренинг)  

Ресурсный круг «Как море воспитывает 

человека?» 

 

16 
Путь- дорога Дорога. Путь. Путники. Паломники. Уединение. 

Гостеприимство. 

Работа в паре «Путь-дорога»  

17 
Дорога жизни Разлуки и встречи. Первые шаги и последний путь. 

Перекрестки. Дорога жизни. 

Ресурсный круг «Значимые цели жизни»  

18* 

Обобщающий урок 

«Родные просторы» 

Родные просторы. Работа в паре «Почему родные 

просторы значимы для человека?» 

(оценивающий тренинг) 

 

Экскурсионный урок.  

III. Труд земной  

19 

Сев и жатва Труд земной. Пахота, пашня. Сев и жатва. Пахарь, 

сеятель. Страда. Народные приметы. 

Работа в паре «Полевые работы», 

«Пословицы и приметы» 
 

20* 
Братья меньшие Домашние животные. Забота о животных. Любовь к 

животному. 

Работа в паре «Про кого так говорят?». 

Ресурсный круг «Кто важнее?» 
 

21 
Ткачихи - рукодельницы Ткачихи. Женский труд. Посиделки. Прядение. 

Ткачество. Терпение. 

Ресурсный круг «Ткачихи – 

рукодельницы» 
 

22 
Ткачихи - рукодельницы  Лен. Полотно. Терпение. Сноровка. Работа в четверке «Как рубашка в поле 

выросла?» 
 

23 

Мастера - плотники Плотницкое дело. Сруб. Топор. Артель. 

Добросовестность. Рассудительность. Мастерство. 

Работа в четверке «Инструменты 

плотника». Ресурсный круг «Мастера – 

плотники» 

 

24 

Кузнецы - умельцы Мастер – кузнец. Кузница.Горн. Мечи. Молот. 

Наковальня.Сила и ловкость. 

Работа в тройке «Подкуем лошадку» 

(оценивающий тренинг). Ресурсный круг 

«Кузница» 

 

25 
Ярмарка Ярмарка. Купец. Покупатель. Зазывала. Товар. 

Честная торговля. Праздник. 

Ресурсный круг «Ярмарка»  

26 

Обобщающий урок. 

«Труд земной» 

Труд земной. Работа в четверке «Труд земной и орудия 

труда» (оценивающий тренинг). 

Ресурсный круг «Ценности труда 

земного» 

 

Экскурсионный урок.  

IV. Труд души  



27* 

Слово Труд души. Слово.Слово Истины.Мудрое слово. 

Меткое слово. Задушевное слово.Слова покаяния. 

Молитва. 

Работа в четверке «Какое бывает 

слово?». Ресурсный круг «Подари доброе 

слово» 

 

28 

Сказка Сказка. Сказочное слово. Сказочник. Житейская 

мудрость. 

Работа в четверке «Уроки сказки» (по 

сказке «Морозко»). Ресурсный круг 

«Любимый сказочный герой» 

 

29 
Песня «Душа поет». Песня. Народная песня. Духовные 

песнопения. Гимн. Частушка. 

Работа в четверке «Праздничная песня».  

Ресурсный круг «Душа поет» 

 

30* 

Праздник Будни и праздники. Смысл праздника. Радостный 

труд души. 

Работа в четверке «Смысл праздника» 

(оценивающий тренинг). Ресурсный круг 

«Любимый праздник» 

 

31 
Книга Книга книг – Библия. Книга рукописная и печатная. 

Книжное слово. Читатель. Книголюб. 

Ресурсный круг «Любимая книга»  

32 
Икона Икона. Лампада.Красный угол.Горний мир.Слово в 

образе. 

Ресурсный круг «Икона». Работа в 

четверке «Иконописный образ» 

 

33 

Храм Храм – дом Божий. Купол. Крест.Внутреннее 

убранство. Храм и человек. 

Работа в четверке «Храм души» 

(оценивающий тренинг).  Ресурсный круг 

«Храм души» 

 

34* 
Обобщающий урок «Труд 

души» 

Труд души Ресурсный круг «Мир, в котором  мы 

живем» 

 

Годовой заключительный экскурсионный урок.  

* Видеоматериалы, рекомендуемые для просмотра на уроках: 

К уроку № 18: «Беседа о Божием мире» (19 минут) – «В гостях у батюшки» /2/, фильм 3. 

К уроку № 20: «О добром физике» (11 минут) – «Сказка перед сном» /2/, фильм 6. 

К уроку № 27: «Волшебные слова» (10 минут) – «Сказка перед сном» /1/, фильм 3. 

К уроку № 30: «Беседа о Пасхе» (14 минут) – «В гостях у батюшки» /2/, фильм 2. 

К уроку № 34: «Пальчики» (10 минут) – «Сказка перед сном» /1/, фильм 4. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс, 34 часа 

№ Тема урока Содержание Основные понятия Активные  формы обучения  

I. Вера 

1 
Вводный урок Присоединение к курсу 

«Истоки-2». Введение в 

«Истоки-3». 

Родной очаг. Родные просторы. 

Труд земной. Труд души. Вера, 

Надежда, Любовь, София. Истоки. 

Ресурсный круг«Какие знания 

дает предмет "Истоки"?» 

 

2* Вера Чему доверяет сердце?Как 

верит пытливый разум? 

Вера. Убеждение. Доверие. 

Уверенность. Нравственность. 

Работа в паре «Что 

объединяет Вера?» 

 



3 С верой приходит 

доброе дело 

Душа верует. Вера – опора 

дела. Доверие опыту. 

Православная вера. Заповеди. 

Опыт. 

Работа в паре«Правила 

нравственности» 

 

4 Верность – знак веры Вера и верность. Присяга и 

клятва. Знак верности. 

Преданность. Надежность. 

Присяга. Клятва. 

Ресурсный круг «Верность 

Родине» 

 

5 
Верностьне знает 

мелочей 

Верность в повседневных 

делах. Верность семейным 

традициям. 

Чувство долга. Долг  памяти. 

Традиции. 

Работа в паре «Что помогает 

хранить верность?» 

(оценивающий тренинг) 

 

6 Правда – путь к истине Жить по правде. Сила 

правды. Правда в деле. 

Правда в слове. 

Правда. Правда истинная. 

Праведный труд. Правдивое слово. 

Работа в паре «Пословицы о 

правде» 

 

7* Правда – путь веры Правда в образе. Правосудие. Путеводный образ. Праведность. 

Справедливость. 

Ресурсный круг«Какой образ 

является путеводным?» 

 

8 Честь Воинская честь и 

доблесть. Честь и хвала 

мудрости. Поклон 

преподобному.  

Честь. Честность. Почести. 1. Работа в паре «Честь» 

2. Ресурсный круг «Береги 

честь смолоду» 

 

9 Обобщающий 

урок: Береги 

честь смолоду 

Из малых дел складывается 

доброе имя. 

Доброе имя. Заслуги. Работа в паре «Честь по 

заслугам» (оценивающий 

тренинг) 

 

Экскурсионный урок.  

II. Надежда  

10 Надежда Надежда на силы и опыт.Сила 

воли. 

Отчаяние. Воля. Надежда. Ресурсный круг «Как в жизни 

помогает надежда?» 

 

11 Тщетная 

и твердая надежда 

Тщетная надежда. Надежда, 

которая не умирает. 

Самонадеянность. Упование. 

Молитва. 

Работа в четверке «Что 

укрепляет надежду?» 

 

12 Согласие Общая надежда и общее 

согласие. «Согласие и лад для 

общего дела клад». 

Согласие. Единодушие. Ресурсный круг 

«Строительство моста» 

 



13 Согласие ума, сердца, 

души 

Согласие в человеке. Согласие 

и красота. Несогласие ведет к 

разногласию. 

Единоверие. Единомыслие. 

Духовная красота. 

Работа в четверке «Согласие в 

деле» 

 

14 Терпение 

и умение 

Без терпения нет умения. 

Терпение – ключ к успеху. 

Терпение и надежда. 

Терпение. Сострадание. Работа в четверке «В каких 

делах необходимо терпение?» 

(оценивающий тренинг) 

 

15 Терпение 

и спасение 

Опыт терпения – духовное 

сокровище. Терпение в малом 

и большом. 

Нетерпимость. Опыт терпения. Ресурсный круг «Самый 

терпеливый человек» 

 

16* Послушание опыту 

Жизненный опыт и мудрые 

советы. Послушные дети – 

надежда семьи. 

Послушание. Родительское 

наставление. 

Работа в четверке 

«Послушание» 

 

17 Обобщающий урок: 

Послушание совести 

и закону 

Глаза – мера, душа – вера, 

совесть – порука. Жизненные 

правила и законы государства. 

Совесть. Законопослушание. Работа в четверке «Надежда – 

устремление к доброму исходу 

дела» (оценивающий тренинг) 

 

Экскурсионный урок.  

III. Любовь 

18 Любовь – добро, 

единство – дружба 

Любовь дружит с правдой и 

терпением. Любовь к ближнему. 

Любовь. Дружба. Сердечная 

привязанность. 

Работа в четверке «В чем 

проявляется любовь к 

ближнему?» 

 

19* Семейная любовь Семья и семейный лад. Как 

сохранить семейную любовь? 

Лад. Взаимопонимание. 

Забота. 

Ресурсный круг «Почему 

любовь – это труд души?» 

 

20 Милосердие Милосердие в слове. Милосердие 

в деле. 

Милосердие. Сострадание. 

Равнодушие. 

Работа в четверке 

"Милосердие" 

 

21 Где гнев – там и 

милость 

Доброе дело – благо. Гнев и 

милость. 

Благотворительность. Работа в четверке «Слово о 

милосердном человеке».  

 Ресурсный круг «В чем 

проявляется твое 

милосердие?» 

 

22 Доброта Доброе слово. Доброе дело. Доброта. Работа в четверке «Добрые 

дела» (оценивающий тренинг) 

 



23 Доброта истинная 

и ложная 

Доброта бывает разная. Доброжелательность. 

Истинная доброта. 

Работа в четверке «Доброта 

истинная и доброта ложная». 

Ресурсный круг «Что такое 

делать добро?» 

 

24 Покаяние Раскаяние и прощение. Покаяние в 

храме. 

Раскаяние. Грех, стыд. 

Покаяние. Прощение. 

Работа в четверке «Раскаяние»  

25 Покаяниеи любовь Почему покаяние и любовь 

неразлучны? 

Исповедь. Работа в четверке «На пути 

раскаяния» 

 

26 Обобщающий урок: 

Сад добродетелей 

Как любовь объединяет милосердие, 

доброту и покаяние? 

Любовь. Работа в четверке «Сад 

добродетелей» (оценивающий 

тренинг) Ресурсный круг 

«Почему любовь делает мир 

чище и лучше?» 

 

Экскурсионный урок.  

IV. София 

27 Ум да разум «Ум без разума беда». Сердечный 

ум. Второе рождение человека. 

Ум. Разум. Размышление. Работа в четверке «Ум да 

разум» 

 

28 Ум да разум Разум рассуждает, уму помогает. Вразумление. Ресурсный круг «Ум да 

разум» 

 

29 Истина Истина в слове. Истина в образе. Истина. Искренность. Ресурсный круг «Истина в 

слове» 

 

30 Истинный человек Истина в деле. Истовость. Ресурсный круг «Как предмет 

"Истоки" помогает 

постигать истину?» 

 

31 Знания – плод учения Отрасли знания. Знания. Работа в четверке «Мудрые 

советы Владимира 

Мономаха» (оценивающий 

тренинг) 

 

32* Мудрость Мудрость и мудрецы. Духовные 

книги. 

Мудрость. Мудрецы. 

Праведность. 

Ресурсный круг«Какими 

словами ты расскажешь 

о мудром человеке?» 

 



33 Премудрость София. Премудрость. Истинное 

знание. 

Работа в четверке «Истоки 

победителя» 

 

34 Обобщающий урок: 

Дорога Веры, 

Надежды, Любви 

Почему Вера, Надежда, Любовь – 

родные сестры? ЕдинениеВеры, 

Надежды, Любви, Софии. 

Твердая вера.Истинная 

надежда. 

Созидательная любовь. 

1. Работа в четверке «Что 

помогает нам идти по дороге 

Веры, Надежды и Любви?» 

(оценивающий тренинг) 

2. Ресурсный круг «Чему ты 

научился на уроках по 

предмету 

"Истоки"?»(итоговый 

тренинг) 

 

Годовой заключительный экскурсионный урок.  

* Видеоматериалы, рекомендуемые для просмотра на уроках: 

К уроку № 2: «Ни-ни» (9 минут) – «Сказка перед сном» /1/, фильм 6. 

К уроку № 7: «О солнышке» (8 минут) – «Сказка перед сном» /2/, фильм 2. 

К уроку № 16: «О Рае» (17 минут) – «В гостях у батюшки» /2/, фильм 1. 

К уроку № 19: «Царские письма» (13 минут) – «В гостях у батюшки» /1/, фильм 2. 

К уроку № 32: «О горлице и змие» (10 минут) – «Сказка перед сном» /2/, фильм 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Календарно – тематическое планирование 4 класс, 17 часов 

I. Традиции образа. 
№ 

урок

а 

Тема урока. Содержание. Основные понятия. Активные формы 

обучения. 

 

1.  

 

Вводный урок. 

Первые образы. 

Отец. Мать. 

Присоединение к курсам 

«Истоки»-2 и «Истоки»-3. 

Введение в «Истоки»-4. Что 

такое традиция? Значение 

традиций в жизни человека, 

народа, общества.Почему отца 

величают главой семьи и 

родоначальником, а мать 

хранительницей очага и его 

души? 

Родной очаг. Вера. Надежда, Любовь, 

София.  

Традиции образа. Традиции. Традиции 

дела. Традиции праздника. 

Отец. Глава семьи. Кормилец. 

Заступник. Родоначальник.  

Отец родной, крестный, духовный, 

названный, отчим.  

Мать - Утешительница. Хранительница 

очага. Первая молитвенница. Мать 

родная, крестная, богоданная, названная, 

молочная, мачеха. 

Ресурсный круг«Что я 

жду от уроков «Истоки»в 

этом году?» 

Работа в паре«Роль отца и 

материв традиционной 

семье» 

 



2  Родители. 

Отечество. 

Семья-любовь, забота, 

согласие.Как в образе 

отечества отражается живая 

связь времен? 

Семья.Родители.Почитание родителей. 

Послушание.Отечество. Образ Родины. 
Малая Родина. Родные просторы. 

Памятники. Связь времен. Щит и меч, 

воинские и духовные. 

Работа в паре «Принципы 

жизни в семье». 

Ресурсный круг«Моя 

будущая семья».  

Мнемотехника«Отечество 

мое Святая Русь» 

 

3.  Мир. Священные 

образы. 

 

Какие три образа живут в 

слове «мир»? 

Мир-Вселенная.Мир-сообщество. 

Мир-согласие.Община, артель, сотня, 

гильдия, цехи, собор, дружина, братия. 

Работа в паре«Традиции 

жизнеустройства в мире-

сообществе» 

 

4.  Спаситель. 

Богородица. 

Ангел-хранитель. 

«Спасы» в народной культуре 

и традициях. Образ «Спаса» 

как знак любви Божией. 

«Спас» как надежда. 

Богородица-Заступница за 

весь мир, Утешительница, 

Охранительница от всех 

скорбей.Образ Ангела-

хранителя. 

Спаситель.«Спас Нерукотворный». 

«Спас Вседержитель».«Спас в силах» 

Образы Богородицы:«Умиление», 

«Знамение»,«Путеводительница». 

Ангел-хранитель. Именины. 

Работа в паре «Традиции 

образа Спасителя» 

Работа в паре 

«Богородица- Заступница, 

Утешительница, 

Охранительница» 

Ресурсный круг «Почему 

иконы так дороги 

русскому человеку?» 

 

5. Светлые образы. 

Свет и просветители. 

 

Свет как знак истины, правды 

и добра. Свет знания и тьма 

невежества. 

Свет. Свеча. Лампада.Просветители. 

Праведная жизнь.Мудрецы. 

Бессеребренники. 

  

6 Праведники и мудрецы. Во имя чего люди тянутся к 

свету и обращаются к 

крестной силе? 

Исповедники. Преподобные.Святые. 

Истина. 

Работа в паре «Пути 

праведности» 

 



II. Традиции слова. 
№ 

урока 
Тема урока Содержание Основные понятия Активные формы обучения 

 

7 

Священные слова. 

Заповеди и заветы. 

Молитва. 

Что называют заповедями 

Божиими, а что заветами 

предков?Как заповеди и 

заветы живут в народных 

обычаях и порядках? 

Обычаи и традиции молитвы. 

Заповеди Божии.Заветы 

предков.Молитва.Благодарение. 

Работа в четверке «Заповеди и 

заветы». Ресурсный круг«В каких 

жизненных ситуациях человек 

обращается к Богу?» 

 

8. 

Сердечные слова. 

Родительское 

благословение. 

 

Почему жить с родительским 

благословением спокойнее и 

надежнее?Доброе дело 

начинается с благословения. 

Родительское благословение. 

Благое слово.Крестное 

знамение.Благословенные 

иконы.Родительское 

наставление.Родительская воля. 

Почитание 

родителей.Послушание. 

Уверенность. 

Успокоение. 

Работа в четверке «Родительское 

благословение». Ресурсный круг 

«На какие дела необходимо 

родительское благословение?» 

 

9. 

Сердце сердцу весть 

подает. 

Сердечные слова. 

Когда сердце сердце чует, и 

сердце сердцу весть подает? 

Доброе слово способно 

вершить великие дела. 

Добрые слова. Слова 

поздравления и пожелания. 

Благодарные слова.Памятные 

слова.Слова любви. Слова 

совести.Примирение.Утешение. 

Прощение. 

Работа в четверке  «Сердечные 

слова». Ресурсный круг  «Может 

ли сердечное слово примирить 

людей?» 

 

10. 

Честные слова. 

Правила честного 

слова. 

Почему говорят, что лучше 

споткнуться ногами, чем 

языком?Не всегда говори, что 

знаешь, но всегда знай, что 

говоришь. 

Договор. Уговор. Присяга. Обет. 

Доверие.Правдивое слово. 

Искренность.Вера. Совесть. 

Работа в четверке «Традиции 

честного слова». Ресурсный круг 

«Образ честного человека» 

 

11. 
Обобщающий 

урок.«Традиции слова». 

Слово-ключ, открывающий 

сердца. 

Сила слова. Любовь. Мудрость. Работа в четверке «Дар слова» 

Ресурсный круг «Как слово 

помогает человеку?» 

 

III. Традиции дела. 
№ 

урока 
Тема урока Содержание Основные понятия Активные формы обучения 

 



12. 

 

Ремесленники.Труд. 

Земледельцы. 

Земледельцы кормят все 

Отечество.Традиции ремесла. 

Мастер - золотые руки. 

Земледелие. Взаимопомощь. 

Опыт. Ответственность. Пахота. 

Сев. Сенокос. Жатва. Страда. 

Ремесленники. Мастер. Ученик. 

Подмастерье. Добросовестность. 

Репутация. Терпение. 

Работа в четверке «Законы 

земледелия». Работа в четверке 

«Каково полотно – такова и 

строчка». Ресурсный круг «Люби 

дело – мастером будешь» 

 

13. 

Служение.Воинство. Почему воинское служение 

считается священной 

обязанностью? 

Боевые традиции. Боевые 

знамена. Дисциплина. 

Неустрашимость. Мужество. 

Отвага. Отцы – командиры. 

Талант полководца.«Храм – 

памятник» 

Работа в четверке «Защита 

Отечества – священный долг» 

 

14. 

Священство. Традиции духовного 

служения.Духовные войны. 

Подвижник. Священник. 

Монахи. Монастырь. Владыка. 

Терпение. Любовь к ближним. 

Ресурсный круг «Духовные войны 

Руси» 

 

15. 

Творчество. 

Искусники. 

Талант – способность к 

творчеству.Икона – окно в 

духовный мир.Картина – 

отображение земного мира. 

Талантливый человек – 

большой труженик. 

Творчество. Талант. 

Иконописцы. Горний мир. 

Дольний мир. Художники. 

Живописцы. Художественный 

язык. Вышивальщицы. 

Золотошвейки. Терпение. 

Ресурсный круг «В мастерской 

художника». Работа в четверке 

«Рождение иконы» 

 

16. 

Книжники. Подлинное научное знание 

верно служит народу и 

Отечеству. 

Наука. Знания о мире. 

Книжники.Достоверные знания.  

Дискуссия. Уважение к 

достижениям предшественников. 

Работа в четверке «Испокон века 

книга растит человека» 

 

17. 

Обобщающий урок. 

«Традиции праведного 

дела» 

Жить, трудиться, служить и 

творить по правде, во имя 

ближнего и Отечества. 

Праведное дело. Освящение 

труда.Опыт. Трудолюбие. 

Умение.Смекалка. Честность 

Благотворительность. 

Работа в четверке «Праведное 

дело сродни подвигу» 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент образования Вологодской области 

Управление образования администрации г. Вологды 

МАОУ «Центр образования № 42» 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                                                                                                                                                        приказом директора 

Протокол № 1                                                                                                                                                                                                          № 97-ОД 

От 29.08.2023.                                                                                                                                                                                                         от 30.08.2023 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  «Русский язык» 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  

с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(1-4 классы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Вологда 
                                                            2023 

 



 

Содержание 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

 Пояснительная записка 3 

I Содержание обучения 4 

II Планируемые результаты 5 

III Тематическое планирование  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» «АООП НОО ТНР 5.2» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение № 7, вариант 5.2); 

- Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся ТНР, 

вариант 5.2 МАОУ «Центр образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2023 № 97-ОД  

1.2. Цель 

учебного 

предмета  

Цель учебного предмета «Обучение нрамоте» заключается в  обучение детей с тяжёлыми нарушениями речи  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ТНР. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Обучение грамоте»: 

1.Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

2.Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму.  

3.Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

4.Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

5.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

6. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

1.3 Учебная 

область 

Русский язык и литература 

1.4 Учебный 

предмет 

Обучение грамоте 

1.5 Срок 

обучения 

2 года (1 дополнительный и 1 класс) 

1.6 Количество 1 дополнительный класс – 297 час (231 + 66 из части формируемой участниками отношений). 



часов 1 класс -81 час (63 +18 часов из части формируемой участниками отношений) 

 

I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

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

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

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

гласных как показатель твёрдости‒мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

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

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

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

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

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. 

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

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

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 



раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

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

 

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Обучение грамоте» на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты. 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального  вреда  другим  людям (в том 



числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

— осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа 

на уроках обучения грамоте), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках обучения грамоте. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как 

одной из составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

развитие функций фонематической системы; 

развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

знание русского алфавита; 

умение различать зрительные образы букв; 

усвоение гигиенических требований при письме; 

умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; 



овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

первоначальное овладение навыком письма; 

овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, текстов; 

овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтаксическими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение содержания учебного предмета «Обучение грамоте» способствует работе над метапредметных результатов на 

пропедевтическом уровне: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

а) базовые логические действия: 

по заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых, мягких, звонких, глухих согласных; 

подбирать слова с заданным звуков; 

сравнивать графические образы печатных и письменных букв. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звукобуквенной модели по предложенному педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

 

в) работа с информацией: 



выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в 

слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с 

учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила 

ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова по заданному алгоритму, по вопросам педагогического 

работника. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

а) самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукобуквенного анализа слова по заданному алгоритму, в том 

числе, с опорой на материализованные опоры; 
выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукобуквенного анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, 

при письме под диктовку; 

б) самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукобуквенного анализа, при письме под диктовку или списывании 

слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

в) совместная деятельность: 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

I отделение 

1 (дополнительный) класс (297 час) 
№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Цифровые 

ресурсы 

Добукварный период (45 часов)  
1.  Развитие речи Различение слова и 

предложения. Работа с 
предложением: 
выделение слов, 
изменение их порядка, 
распространение 
предложения. Слова-
названия предмета, 
Слова- название 
действий предмета, 
слова-названия качества 
предмета. Восприятие 
слова как объекта 
изучения, материала для 
анализа. Наблюдение 
над значением слова. 
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения. 
Активизация словарного 
запаса. 

Совместная работа под руководством 

учителя: составление предложения с 

заданным словом, по заданным словам.  

Игровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений с 

добавлением слова по цепочке. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль 

слов в предложении, идёт перестановка 

слов в предложении, прочтение 

получившегося). 

Моделирование предложения: 

определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова 

полоской. 

Работа с моделью предложения: изменение 
предложения в соответствии с изменением 
модели. 
Конструирование предложения по 
схеме, по вопросам, с опорой на 
сюжетную картинку. 
Выделение слов, обозначающих предметы, 
действия предмета, качества предмета. 
Понятие о синтаксических вопросах, о 
связи слов в предложении. 

https://lecta.ru/nachinai/library/5 

 

https://uchi.ru/podgotovka-k-

uroku/rus/1-klass 

 

 

2 Фонетика Звуки речи. 
Дифференциация 

Дифференциация оппозиционных звуков. 
Выделение звука в слове, определение места 

https://mersibo.ru/online-games 

https://lecta.ru/nachinai/library/5
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/1-klass
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/1-klass


гласные-согласные звуки. 
Гласные: ударные-
безударные. Согласные: 
мягкие-твердые, глухие- 
звонкие. Установление 
последовательности 
звуков в слове, 
определение количества 
звуков. Звуко-слоговой 
анализ и синтез слова на 
основе развития 
фонематического восприятия. 

Осознание единства 

звукового состава слова и его 

значения. Установление числа 

и последовательности звуков 

в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Усвоение терминов 
«звук», «слово», «гласный 
звук», «согласный звук», 
«мягкий звук», «твердый 
звук», «слог». Усвоение 
слогообразующей рели 
гласных. 

 

 

звука в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели.  

определение последовательности, количества, 

позиционного места звука в слове по отношению к 

другим звукам (какой по счету звук в слове, перед 

каким звуком, после какого звука слышится). 

Выделение начального ударного гласного из слов 
(Оля, утка). Определение последовательности 
гласного в ряду из 2 - 3 гласных: [ а ],  [ у ];   [ а ], [ о 
], [ у ]. 
Анализ и синтез обратных слогов; выделение 
последнего согласного из слов (кот). 
Выделение слогообразующего гласного из слов 
типа: мох, пух и т.д. 
Анализ и синтез прямых слогов типа са, су. 
Выделение первого согласного и 
слогообразующего гласного из слов типа сани, совы 
и т.д. 
Звуковой анализ слов типа суп, нос и т.п. 
(составление схем). 
Членение слов на слоги, составление слоговой 
схемы односложного, двусложного и трехсложного 
слова. 
Звуко-слоговой анализ слов типа сова, косы и т.п. 
(составление схем). 
звукового анализа: односложные слова без 

стечений согласных; слова типа мама, муха; слова 

типа сахар, каток; слова со стечением согласных в 

середине слова (мурка, кошка) 

определение слогового состава слова с опорой на 

вспомогательные приемы (отхлопывание, 



отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на 

гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи 

(например, по заданию подобрать слова с двумя 

слогами). 

«Чтение» слов с опорой на звуковую схему. 

Преобразование слов с опорой на схему (добавить 

звук, заменить звук, убрать звук). 

3 Графика Формирование 
психофизиологических 
предпосылок письма. 
Правильное удерживание 
ручки, подготовка к 
работе в тетрадях, 
копирование графических 
элементов, письмо 
элементов букв, критерии 
оценки результатов 
работы. Ориентация на 
листе бумаги (в тетради, 
учебнике, альбоме), 
определение 
пространственного 
соотношения графических 
элементов, 
последовательности 
звуков в составе слова. 

Упражнения на удерживание ручки. 
Штрихование геометрических фигур, письмо 
элементов букв, их соединений, серий 
элементов, работа в прописях, критерии 
оценки результатов работы (соответствие 
образцам, размер, аккуратность, наличие 
наклона, расстояние между элементами). 
Ориентация право-лево, верх-низ на 
собственном теле, в окружающей среде, на 
плоскости листа. 
Подсчет клеточек, строчек, понятие «красная 
строка», «поля». Ориентация при 
проведении звукового анализа в 
последовательном расположении условных 
обозначений (материализованных опор): 
предшествующий, последующий, справа от, 
слева от, между. Аналогичная ориентация в 
звуковом составе слова без внешних опор в 
словах простого звуко-слогового состава, 
типа «осы», «муха», «палка». 

https://child-
class.ru/goretskyi_propisi 

Букварный период (252 часов)  
1.  Развитие речи 

(изучается 
параллельно с 
разделами 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

прослушивании.  

Составление небольших 

Работа с серией сюжетных картинок, 

выстроенных в правильной 

последовательности: анализ изображённых 

событий, обсуждение сюжета, составление 

устного рассказа с опорой на картинки.  
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«Чтение» и 
«Письмо») 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

Анализ прослушанного 

(прочитанного) текста с опорой на 

иллюстрацию, вопросы.  

 

 

 

 

2 Фонетика 
(изучается 
параллельно с 
разделами 
«Чтение» и 
«Письмо») 

Звуки речи. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

 

Дифференциация оппозиционных звуков и 
соответствующих им букв по фонетическому 
и артикуляционному сходству. Проведение 
звукового анализа с опорой на 
материализованные опоры в свернутом 
виде, с последующим переходом в 
умственный план. Звуко-слоговой анализ 
односложных слов со стечениями двух 
согласных в начале, конце слова и на 
границе слогов, трех и четырехсложных слов 
без стечений согласных и со стечениями 
согласных, произношение которых не 
расходится с написанием.  
Преобразование звуковой схемы слова. 
Дидактические игры по развитию 
фонематического слуха, речевого внимания, 
звукового анализа, классификация слов по 
общему звуку, подбор слов на 
определенный звук, соотнесение схемы и 
слова, анализ слов, отличающихся по 
звуковому составу по заданному алгоритму. 
Выделение гласных из состава слова, 
определение места ударного гласного, 
сравнение слов, отличающихся ударным 
словом, типа «зáмок – замóк». 
Совместная работа: характеристика 

особенностей гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки зрения, 

https://mersibo.ru/online-games 



выслушивание одноклассников. 

Контроль этапов своей работы, оценка 

процесса и результата выполнения 

задания.  

Комментированное выполнение 
упражнения по определению количества 
слогов в слове, приведение доказательства. 
Работа в парах: подбор слов с заданным 
количеством слогов. Дифференцированное 
задание: подбор слова с заданным ударным 
гласным звуком. 

3 Графика 
(изучается 
параллельно с 
разделами 
«Чтение» и 
«Письмо») 

Знакомство с печатными и 
письменными 
вариантами букв: а, у, м, 
х, о, с, п, к, в, т, н, ы, з, л, э, 
и, ш, р, ж, е, б, д, г, ф, я, ь 
(как показатель мягкости), 
ю, ё. 
Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. Твердые и мягкие 

согласные в сочетании с «ы» 

и «и». Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Совершенствование умения 
ориентироваться в реальном 
и условном пространстве 
(квазипространственные 
представления). 

 

Анализ графических образов букв, 
моделирование графических образов букв с 
использованием подручных средств (бумага, 
проволока, счетные палочки, пластилин и 
до.). 
Дифференциация графически сходных 
печатных и письменных   букв. 
Игровое упражнение найди нужную букву 
среди других букв (в том числе 
перевернутых букв), допиши букву,  
Совместная работа: по заданному алгоритму 
анализ функций гласных как показателей 
твердости и мягкости предшествующих 
согласных. 
Дифференциация функций гласных второго 
ряда в зависимости от места их положения: 
в начале слова, после согласного, после 
гласного. 
Развитие умения ориентироваться на листе 
тетради (правый верхний угол, нижний 
левый угол и проч., отступить справы, 
отступить слева, красная строка, отсчет строк 
и клеточек в различных направлениях, 

https://child-
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копирование геометрических фигур, узоров 
из счетных палочек).  

  

 Чтение 108 
часов 

Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное 

орфографическое слоговое 

чтение со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов с пройденными 

буквами. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. 

 

Отработка техники чтения обратных, 
прямых, закрытых слогов, слогов со 
стечениями согласных. Работа со слоговыми 
таблицами. 
Чтение слогов и простых слов с постепенным 
наращиванием букв и морфем слева и 
справа. 
Соотнесение схемы слова и печатного слова, 
работа с разрезной азбукой по следам 
звукового анализа. Преобразование 
буквенного состава для получения нового 
слова. Игры типа «Поле чудес», живые 
слова. 
Работа над осмыслением читаемого. 
Соотнесение прочитанного слова 
(словосочетания, предложения) и картинки. 
Соблюдение строчки при чтении. 
Соблюдение пауз на точках и других знаках 
препинания. Соблюдение вопросительной и 
восклицательной интонации. 
Семантизация слогов (в каких словах можно 
найти данный слог). Составление слов из 
отдельных слогов (игры: «Наборщик», 
«Слова рассыпались», «Живые слова»). 
Поиски заданного слова среди других слов, в 
предложении, в коротких текстах, 
представленных в печатном виде. 
Совместная работа: ответы на вопросы по 
прочитанному тексту, отработка умения 
находить в тексте нужную информацию. 
Совместная работа: подробный пересказ 
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прочитанного текста с опорой на 
иллюстрацию, вопросы, опорные слова. 
 
 

 Письмо - 144 Овладение начертанием 
письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических 
норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под 
диктовку слов и 
предложений, написание 
которых не расходится с их 
произношением. Усвоение 
приёмов и 
последовательности 
правильного списывания 
текста. Проверка написанного 
при помощи сличения с 
текстом - образцом и 
послогового чтения 
написанных слов. 
Правильное оформление 
написанных предложений 
(большая буква в начале 
предложения, точка в конце).  
Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание 
которых не расходится с их 
произношением из 
пройденных букв. Усвоение 

Упражнения на развитие графических 
навыков (штрихование, работа по 
трафаретам, в прописях). Отработка письма 
элементов букв и их соединений. Критерии 
оценки выполненной работы. 
Формирование навыков самоконтроля и 
устойчивой произвольной деятельности. 
Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв. Игровое упражнение 

«Конструктор букв», направленное на 

составление буквы из элементов. 

Моделирование (из пластилина, из 

проволоки) букв. Игровое упражнение 

«Назови букву», направленное на 

различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

Игровое упражнение «Что случилось с 

буквой»: анализ деформированных букв, 

определение недостающих элементов. 

Практическая работа: контролировать 

правильность написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из трёх — пяти 

слов со звуками в сильной позиции. Работа 

в парах: соотнесение одних и тех же слов, 

написанных печатным и письменным.  

Упражнение: списывание письменными 
буквами слова/предложения/короткого 
текста, написанного печатными буквами 
(письменными буквами) по заданному 

https://child-
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приемов и 
последовательности 
правильного списывания 
текста.  
Понимание функции 
небуквенных графических 
средств: пробела между 
словами.  
 

алгоритму. 
Усвоение правила оформления 
предложения. 

 Слово и 
предложение 
(изучается 
параллельно с 
разделами 
«Чтение» и 
«Письмо») 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 
предложения. Работа с 
предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. 
Интонация в предложении. 
Моделирование 
предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 
 

Совместная работа: придумывание 

предложения с заданным словом.  

Игровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений с 

добавлением слова по цепочке. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль 

слов в предложении, идёт перестановка 

слов в предложении, прочтение 

получившегося). 

Моделирование предложения: 

определение количества и 

последовательности слов  в предложении с 

опорой на условные обозначения во 

внешнем и в свернутом плане. 

Самостоятельная работа: определение 

количества слов в предложении, с опорой 

на внешние опоры. 

Работа с моделью предложения: изменение 
предложения в соответствии с изменением 
модели.  
Выделение предлогов в составе 
предложения.  
Конструирование предложения по 
заданной модели, по опорным 
словам. Восстановление 
деформированных предложений. 
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Восстановление предложений с 
пропущенными словами. 

 Орфография и 
пунктуация.  
(изучается 
параллельно с 
разделом 
«Письмо»).  

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных 

после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), прописная 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных (именах 

людей, кличках 

животных); перенос 

слов по слогам без 

стечения согласных; 

знаки препинания 

в конце предложения. 

Совместный анализ текста на наличие в 

нём слов с буквосочетаниями жи, ши. 

Упражнение: выписывание из текста слов с 
буквосочетания ми жи, ши. 
Упражнение: запись предложения, 

составленного из набора слов по следам 

совместной работы по анализу словесного 

состава, а таже звуко-буквенного анализа 

отдельных слов, с правильным 

оформлением начала и конца 

предложения, с соблюдением пробелов 

между словами. Комментированная 

запись предложений с обязательным 

объяснением случаев употребления 

заглавной буквы. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись 

имён собственных на заданную букву. 

Практическая работа: списывание и запись 
под диктовку с применением изученных 
правил. 
Словарные слова: заучивание, поиск 
словарных слов в предложениях и текстах, 
запись под диктовку. 
Практический анализ способов написания 
слов с безударными гласными: сравнение 
написания этих гласных под ударением и в 
безударном положении в формах слова. 
Правила написания предлогов. 
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 1 класс. (81 час). 

№ 
п/п 

Тема, раздел 
курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Цифровые ресурсы 

1 Развитие 
речи 
(изучается 
параллельно 
с разделами 
«Чтение» и 
«Письмо») 

Различение слова и 
предложения. Работа 
с предложением: 
выделение слов, 
изменение их 
порядка, 
распространение 
предложения. 
Слова-названия 
предмета, Слова- 
название действий 
предмета, слова-
названия качества 
предмета. 
Восприятие слова как 
объекта изучения, 
материала для 
анализа. 
Наблюдение над 
значением слова. 
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения.  
Совместная работа 
по 
словообразованию и 
морфемному 
анализу (без 
введения 

Совместная работа под руководством учителя: 

составление предложения с заданным словом, по 

заданным словам.  

Игровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений с добавлением слова по 

цепочке. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в 

предложении, идёт перестановка слов в предложении, 

прочтение получившегося). 

Моделирование предложения: определение 

количества слов в предложении в умственном плане. 

Работа с моделью предложения: изменение 
предложения в соответствии с изменением модели. 
Конструирование предложения по схеме, по 
вопросам, с опорой на сюжетную картинку. 
Выделение слов, обозначающих предметы, действия 
предмета, качества предмета. Классификация слов, 
относящихся к данным частям речи. 
Постановка вопросов к словам. 
Понятие о синтаксических вопросах, о связи слов в 
предложении. 
Деление коротких текстов (2-3 предложения) на 
предложения. 
Подсчет предложений в печатном тексте. 

https://lecta.ru/nachinai/library/5 

 

https://uchi.ru/podgotovka-k-

uroku/rus/1-klass 

 

https://education.yandex.ru/lab/li

brary/russian/tab/calendar-

plan/theme/54e163cb-99ce-4856-

b9b8-7030997e7a0a?grade=1 

https://lecta.ru/nachinai/library/5
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/1-klass
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/1-klass


терминологии). 
Активизация 
словарного запаса. 

2 Фонетика 
(изучается 
параллельно 
с разделами 
«Чтение» и 
«Письмо») 

Звуки речи. Осознание 

единства звукового 

состава слова и его 

значения. Установление 

числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных и 

безударных, согласных 

твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слов 

на слоги. Определение 

места ударения. 

 

Дифференциация оппозиционных звуков и 
соответствующих им букв по фонетическому и 
артикуляционному сходству. Проведение звукового 
анализа в умственном плане. Звуко-слоговой анализ 
трех и четырехсложных слов со стечениями согласных, 
произношение которых не расходится с написанием.  
Преобразование звуковой схемы слова. 
Дидактические игры по развитию фонематического 
слуха, речевого внимания, звукового анализа, 
классификация слов по общему звуку, подбор слов на 
определенный звук, соотнесение схемы и слова, анализ 
слов, отличающихся по звуковому составу по 
заданному алгоритму. Выделение гласных из состава 
слова, определение места ударного гласного. 
Самостоятельная работа: характеристика 

особенностей гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки зрения, выслушивание 

одноклассников. 

Контроль этапов своей работы, оценка процесс а и 

результата выполнения задания.  

Комментированное выполнение упражнения по 
определению количества слогов в слове, выделению 
ударного слога, приведение доказательства. Подбор 
слова с заданным звуко-слоговым составом. 

https://mersibo.ru/online-games 

3 Графика 
(изучается 
параллельно 
с разделами 
«Чтение» и 
«Письмо») 

Знакомство с 
печатными и 
письменными 
вариантами букв: Й, 
разделительный 
мягкий знак, Ъ Ч, Ц, 
Щ.  
Различение звука и 

Упражнения на развитие графических навыков 
(штрихование, работа по трафаретам, в прописях). 
Отработка письма элементов букв и их соединений. 
Критерии оценки выполненной работы. Формирование 
навыков самоконтроля и устойчивой произвольной 
деятельности. 
Анализ графических образов букв, моделирование 
графических образов букв с использованием подручных 

 



буквы: буква как знак 
звука. Овладение 
позиционным способом 
обозначения звуков 
буквами.  
Алфавит.  
Совершенствование 
умения ориентироваться 
в реальном и условном 
пространстве 
(квазипространственные 
представления). 

средств (бумага, проволока, счетные палочки, 
пластилин и до.). 
Дифференциация графически сходных печатных и 
письменных   букв. 
Игровое упражнение найди нужную букву среди других 
букв (в том числе перевернутых букв), допиши букву,  
Совместная работа: по заданному алгоритму анализ 
функций гласных как показателей твердости и мягкости 
предшествующих согласных. 
Рассказ учителя об истории русского алфавита. 
Совместные игры: «Найди слово в словаре», Какая 
буква пропала (с опорой на таблицу», «Буквы 
перепутались» (фрагмент из 4-5 букв с опорой на 
таблицу). Определение последовательности букв в 
алфавите: предшествующая, последующая, справа, 
слева, между (с опорой на таблицу). 
Развитие умения ориентироваться на листе тетради 
(правый верхний угол, нижний левый угол и проч., 
отступить справы, отступить слева, красная строка, 
отсчет строк и клеточек в различных направлениях, 
копирование геометрических фигур, узоров из счетных 
палочек). 
 

3 Чтение – 36 
часов 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное 

орфографическое 

слоговое чтение со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

обучающегося. 

Осознанное чтение слов, 

Закрепление навыка чтения обратных, прямых, 
закрытых слогов, слогов со стечениями согласных. 
Работа со слоговыми таблицами. 
Соотнесение схемы слова и печатного слова, работа с 
разрезной азбукой по следам звукового анализа. 
Преобразование буквенного состава для получения 
нового слова. Игры типа «Поле чудес», «Живые слова». 
Работа над осмыслением читаемого. Соотнесение 
прочитанного слова (словосочетания, предложения) и 
картинки. Составление предложений со словами 
(семантизация слова в контексте). Соблюдение строчки 

https://lecta.ru/nachinai/library/5 
 
https://uchi.ru/podgotovka-k-
uroku/rus/1-klass 

https://lecta.ru/nachinai/library/5
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/1-klass
https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/1-klass


словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов с пройденными 

буквами. Чтение с 

интонациями и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

 

при чтении. Соблюдение пауз на точках и других знаках 
препинания. Соблюдение вопросительной и 
восклицательной интонации. 
Семантизация слогов (в каких словах можно найти 
данный слог). Составление слов из отдельных слогов 
(игры: «Наборщик», «Слова рассыпались», «Живые 
слова»). 
Поиски заданного слова среди других слов, в 
предложении, в коротких текстах, представленных в 
печатном виде. 
Совместная работа: ответы на вопросы по 
прочитанному тексту, отработка умения находить в 
тексте нужную информацию.  
Совместная работа: подробный пересказ прочитанного 
текста с опорой на иллюстрацию, вопросы, опорные 
слова. 
 
 

5 Письмо – 45 
часов 

Овладение начертанием 
письменных прописных 
(заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Овладение 
разборчивым, 
аккуратным письмом. 
Письмо под диктовку 
слов и предложений, 
написание которых не 
расходится с их 
произношением. 

Совместная работа: анализ поэлементного состава 

букв. Игровое упражнение «Конструктор букв», 

направленное на составление буквы из элементов. 

Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв. 

Игровое упражнение «Назови букву», направленное 

на различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: 

анализ деформированных букв, определение 

недостающих элементов. 

Практическая работа: контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать свои буквы с 

предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из трёх — пяти слов со 

звуками в сильной позиции. Работа в парах: 

соотнесение одних и тех же слов, написанных 

 



Усвоение приёмов и 
последовательности 
правильного списывания 
текста. Проверка 
написанного при 
помощи сличения с 
текстом - образцом и 
послогового чтения 
написанных слов. 
Правильное 
оформление 
написанных 
предложений (большая 
буква в начале 
предложения, точка в 
конце).  
Письмо под диктовку 
слов и предложений, 
написание которых не 
расходится с их 
произношением из 
ранее пройденных букв. 
Усвоение приемов и 
последовательности 
правильного списывания 
текста.  
Понимание функции 
небуквенных 
графических средств: 
пробела между словами, 
знака переноса.  
 

печатным и письменным шрифтом.  

Упражнение: списывание письменными буквами 
слова/предложения/короткого текста, написанного 
печатными буквами (письменными буквами) по 
заданному алгоритму. 
Усвоение правила оформления предложения. 
 

6 Слово и 
предложение 

Восприятие слова как 

объекта изучения, 

Совместная работа: придумывание предложения с 

заданным словом.  

 



(изучается 
параллельно  
с разделами 
«Чтение» и 
«Письмо»). 

материала для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 
предложения. Работа с 
предложением: 
выделение слов, 
изменение их порядка. 
Интонация в 
предложении. 
Моделирование 
предложения в 
соответствии с заданной 
интонацией. 
 

Игровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений с добавлением слова по 

цепочке. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в 

предложении, идёт перестановка слов в предложении, 

прочтение получившегося). 

Моделирование предложения: определение 

количества и последовательности слов в предложении 

с опорой на условные обозначения во внешнем и в 

свернутом плане. 

Самостоятельная работа: определение количества 

слов в предложении в умственном плане. 

Работа с моделью предложения: изменение 
предложения в соответствии с изменением модели.  
Выделение предлогов в составе 
предложения.  
Конструирование предложения по заданной 
модели, по опорным словам. 
Восстановление деформированных 
предложений. Восстановление предложений 
с пропущенными словами. 

7 Орфография 
и пунктуация.  
(изучается 
параллельно 
с разделом 
«Письмо»).  

Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

раздельное 

написание слов; 

обозначение 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях жи, ши, 

ча, ща, чу, щу (в 

положении под 

ударением), 

прописная буква в 

начале 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из текста слов с 
буквосочетания ми жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Упражнение: запись предложения, составленного из 

набора слов  

по следам совместной работы по анализу словесного 

состава, а таже звуко-буквенного анализа отдельных 

слов, с правильным оформлением начала и конца 

предложения, с соблюдением пробелов между 

словами. Комментированная запись предложений с 

обязательным объяснением случаев употребления 

заглавной буквы. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён 

собственных по заданным критериям. 

https://lecta.ru/nachinai/library/5 

 

https://uchi.ru/podgotovka-k-

uroku/rus/1-klass 
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предложения, в 

именах 

собственных 

(именах людей, 

кличках животных); 

перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных; знаки 

препинания 

в конце 
предложения. 
Правила переноса 
слова (без стечения 
согласных на границе 
слогов).  

Практическая работа: списывание и запись под 
диктовку  с применением изученных правил. 
Словарные слова: заучивание, поиск словарных слов в 
предложениях и текстах, запись под диктовку. 
Практический анализ способов написания слов с 
безударными гласными: сравнение написания этих 
гласных под ударением и в безударном положении в 
формах слова. 
Правила написания предлогов. 
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I. Пояснительная записка 
1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» «АООП НОО ТНР 

5.2» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (приложение №5, вариант 5.2); 

- Федеральной адаптированной образовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся ТНР, вариант 5.2 МАОУ «Центр 

образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2023 № 97-ОД 

1.2.Цель учебного 

предмета  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

2.1. Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Специфичные 

особенности в 

обучении 

математике 

обучающихся с 

ТНР 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также особенностей их речевого 

развития. В первом (дополнительном), первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе  

Специфичным в обучении математике обучающихся с ТНР могут 

служить следующие особенности их развития, обуславливающие 

необходимость применения специальных методов и приемов: 1. 

Недостаточный уровень сформированности речеязыковых средств, 

ограничивающий возможности приобретения ими математических знаний 

и умений. 2. Своеобразие развития психических функций. Выраженные 

речевые нарушения негативно влияют на развитие всех психических 

функций, при этом в большей мере страдают функции, наиболее тесно 

связанные с речью: вербальное восприятие, речевая память, словесно-

логическое мышление и др. 3. Низкий уровень самоорганизации 

психической деятельности. Недоразвитие регулирующей функции речи 

негативно влияет на формирование волевых процессов; у детей с ТНР 

отмечается более низкий уровень показателей произвольного внимания и 

запоминания, несформированность функций планирования и контроля 

своей деятельности. Поэтому обучение математике обучающихся с ТНР 

направлено не только на формирование начальных математических знаний 

(понятие числа, вычисления, решение простых арифметических задач и 

др.), но и на решение ряда коррекционно-развивающих задач, основными 

из которых являются развитие сенсорно-перцептивных функций, 

обеспечивающих полноценное освоение математических операций; 

развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; формирование и закрепление в 

речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.  

В представленной программе выделяются следующие 

специфические направления работы: формирование речевых и 

психологических механизмов, обеспечивающих успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в 

практической жизни; развитие и совершенствование невербальных и 

вербальных психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

логических операций сравнения, классификации, сериации, 

умозаключений, мышления. 

Вышеперечисленные проблемы в развитии обучающихся с ТНР 

диктуют необходимость широкого применения практикоориентированного 



обучения математике, реализации тесной взаимосвязи с другими учебными 

предметами и коррекционными курсами: «Окружающий мир» - 

расширение сведений о предметном и социальном мире; «Развитие речи» - 

формирование лексико-грамматический стороны речи и связной речи»; 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» - развитие 

слоговой структуры слова, предупреждение и коррекция нарушений чтения 

и письма, преодоление индивидуальных недостатков речевого развития; 

психологические тренинги по формированию и развитию высших 

психических процессов, регулятивных процессов и т.д. Кроме того уроки 

математики тесто связаны с уроками изобразительного искусства, уроками 

технологии, а также других предметных уроках, на которых закрепляются 

элементарные геометрические понятия, ученики учатся и закрепляют 

умения измерять объекты, соотносить их между собой, классифицировать. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогают методы моделирования и конструирования, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

 

  

 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 
3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Математика и информатика  

Учебный предмет: Математика 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 5 лет 

Класс: 1, 1 дополнительный – 4 класс 

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 1 доп.* 2 3 4 

672 4 4 4 4 4 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими).  

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности).  

Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

5.1. Личностные 

результаты 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

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, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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 ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося с ТНР будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 



оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания 

и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика»; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 



Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых 

закономерностей на доступном материале, выявление правила 

расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для 

организации своих познавательных процессов (использование знаково-

символических средств при образовании чисел, овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое 

значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, 

выделять и объяснять числовые данные, находить известные и искомые 

данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, 

арифметической записи. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 

применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  



принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения 

способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии (при необходимости с опорой на визуализацию и речевые 

шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным после совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических 

заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос 

педагогу, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в 

том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на 

алгоритм/опорные схемы) давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленные учителем или самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 



5.3. Предметные 

результаты 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

 К концу обучения в первом(дополнительном) классе обучающийся 

научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

– определять порядок следования чисел с числовом ряду 

(предшествующее, последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

пределах 10 (устно и письменно); 

– называть и различать названия арифметических знаков, названия 

действий «сложение», «вычитание»; 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

– под руководством педагогического работника группировать 

объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

– определять порядок следования чисел с числовом ряду 

(предшествующее, последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 



– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

– пользоваться линейкой; 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

– по заданным параметрам чертить в тетради изученные фигуры с 

помощью линейки; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы; 

– чертить с помощью линейки простые таблицы:  

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

100; 

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число 

(в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

– называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

– находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

– использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы 

данных величин в другие; 

– определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 



решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

– различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 

ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников 

прямоугольники, квадраты; 

– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать 

для выполнения построений линейку, угольник; 

– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

– находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур) по заданному критерию; 

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст 

задачи числами, в ходе совместной деятельности после предварительного 

обсуждения заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

– составлять (дополнять) текстовую задачу; 

– проверять правильность вычислений с опорой на образец. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000; 

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз (в пределах 1000); 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и 

деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление 

с остатком; 

– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

– использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– использовать при выполнении практических заданий и решении 

задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в 

другие; 



– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

– называть, находить долю величины (половина, четверть); 

– сравнивать величины, выраженные долями; 

– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных 

величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать 

его реалистичность, проверять вычисления); 

– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 

числовых значений); 

– находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок с 

учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения; 

– классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка); 

– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу; 

– под руководством педагогического работника составлять план 

выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

– выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 

числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение 

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в 

пределах 1000); 



– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять 

проверку полученного результата по критериям: 

достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 

– находить долю величины, величину по ее доле; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду); 

– использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объёмом работы; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие условию; 

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

– формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 



– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

– использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

– выбирать рациональное решение; 

– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

– конструировать ход решения математической задачи; 

– находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 

 

 

 

VI. Содержание учебного предмета (672 ч) 

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

(дидактических единиц) 

1 класс  

Числа и величины Оценка сформированности элементарных математических 

представлений.   

Выполнение действий со множеством объектов (объединение, 

сравнение, уравнивание множества путем добавления и убавления 

предметов); установление взаимооднозначных соответствий. 

Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица 

счёта. Счёт предметов, запись результата цифрами. Состав числа от 2 

до 10. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды чисел: единицы, 

десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне). 

Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью 

чисел.  Однозначные и двузначные числа (на ознакомительном 

уровне). 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр. 

Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи Составление математических рассказов. Текстовая задача: 

структурные элементы, составление текстовой задачи по предметно-

практическому действию, по иллюстрации, по образцу. Чтение, 

представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели.  Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче. Решение задач в одно действие. Знакомство с 

алгоритмом оформления задачи: условие, решение и ответ задачи. 



Пространственные, 

временные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: 

ближе/дальше, выше/ниже, справа/слева. Понятие спереди/сзади 

(перед/за/между); над/под в практической деятельности. Правое и 

левое в окружающем пространстве.  Пространственное расположение 

предметов и объектов относительно друг друга, на плоскости: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на 

странице тетради (верх, низ, слева, справа, середина). Установление 

временных отношений: раньше/позже, сначала/потом. Понятия 

вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательности событий. 

Части суток, их последовательность. 

Геометрические фигуры: распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, 

ломаная. Распознавание и сравнение фигур: многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка 

с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

Математическая 

информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, 

группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда, «9 клеточка». 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в 

окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

выделять признаки объекта, геометрической фигуры; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, рисунок, схема; 

читать схему, извлекать информацию, представленную 

схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями 

педагога; 



удерживать внимание на время выполнения задания; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру; 

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на 

образец); 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета 

в пространстве. 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с 

помощью педагога). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе 

деятельности; 

различать способы и результат действия; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей 

ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

1 

дополнительный 

класс 

 

Числа и величины Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

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

двузначные числа. Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, 

неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр). 

Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Приемы устных вычислений без 

перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения действия 

сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Текстовые задачи Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной 

в текстовой задаче. Чтение, представление текста задачи в виде 

рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в одно, два 

действия. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. 

Пространственные 

отношения и 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  



геометрические 

фигуры 

Геометрические фигуры: распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Угол. 

Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, 

прямоугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая 

информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, 

группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение 

данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в 

окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

 выделять признаки объекта геометрической фигуры; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, 

схема; 

читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в 

табличной и схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями 

педагога; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на 

образец); 



описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета 

в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с 

помощью педагога); 

давать словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе 

деятельности; 

различать способы и результат действия; 

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в 

объективно-сложных учебных ситуациях; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей 

ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия (по алгоритму). 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

2 класс  

Числа и величины Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); 

измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметические 

действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и 

с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Алгоритмы приемов письменных вычислений 

двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (правильность ответа, 

алгоритм проверки вычислений, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в 

пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия 

деления. 



Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; 

его нахождение. Буквенные выражения. Уравнение. Решение 

уравнения методом подбора.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 

Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 

100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы вычислений: использование переместительного и 

сочетательного свойства. 

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

другой модели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два действия 

разных типов. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

пирамида. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

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

Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Вычисление 

периметра многоугольника путем сложения длин сторон. 

Математическая 

информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на 

вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-

меньше) в окружающем мире; 



использовать элементарные знаково-символические средств для 

организации своих познавательных процессов (использование 

знаково-символических средств при образовании чисел в пределах 

100, использование схемы для решения задачи из числа 

предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по 

схеме, различение понятий «число» и «цифра», овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на 

группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

осмысленно читать тексты математических задач (прочтение 

текста задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, 

перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов 

(при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 

выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых 

данных, определение «связи» условия и вопроса (от условия к 

вопросу, от вопроса к условию); 

с помощью учителя вести поиск различных решений задачи 

(расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием; 

подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, 

вывод, ответ; 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых 

закономерностей с наглядной опорой, выявление правила 

расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в 

текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять 

таблицы; 

составлять схему для решения задачи или подобрать схему из 

предложенных; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 

применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 



слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов 

относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить 

примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно; 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд 

чисел, величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат 

парной работы с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и 

трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и 

творческого характера (определять с помощью измерительных 

инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 



совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 

работы. 

3 класс  

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

виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 

составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» 

в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение 

между величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические 

действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 

(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми 

числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в   пределах 

100.  

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, 

вычитания, умножения и деления) в пределах 1000.  

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения 

при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Алгоритм записи уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без 

скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

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

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 



 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на 

части, составление фигуры из частей). Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись 

равенства. Вычисление периметра прямоугольника (квадрата) 

разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая 

информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и 

тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения 

(интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

 Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов (использование 

знаково-символических средств при образовании чисел в пределах 

1000, использование схемы для решения задачи из числа 

предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по 

схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять 

лексическое значение слов, определять структуру задачи, находить 

опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить 

известные и искомые данные); 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 



выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор 

вариантов, использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета 

текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

уметь производить анализ и преобразование информации в виде 

таблиц (анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в 

соответствующую строку и столбец таблицы, определять количество 

столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 

применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина 

(понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

использовать математическую терминологию для описания 

отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять 

текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … », «равно»; 

использовать математическую символику для составления 

числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения 

величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 



выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно; 

проверять ход и результат выполнения действия; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность 

заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленные учителем или самостоятельно; 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку 

результата выполнения общей работы. 

 

4 класс  

Числа и величины Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа 

на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, 

вместимости – случаи без преобразования.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами 

массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 

между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические 

действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с 

остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 



Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 

действия: анализ, представление на схеме; планирование и запись 

решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 

на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

Математическая 

информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, 

их использование под руководством педагога и самостоятельно. 

Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 

школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять 

лексическое значение слов, определять структуру задачи, находить 

опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить 

известные и искомые данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приём вычисления, способ решения, моделирование 

ситуации); 



составлять схему математической задачи, проверять её 

соответствие условиям задачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в 

окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная опреде лённой длины, 

квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник) 

вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

таблице, на диаграмме; 

производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в 

соответствующую строку и столбец таблицы, определять количество 

столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 

применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в 

том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ 

опровержения вывода (при необходимости с помощью учителя); 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с 

помощью изученных величин; 

составлять алгоритм последовательных учебных действий (не 

более 5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 



исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 

формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и 

оценка конечного результата). 

  

 

 

 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
1 класс (132 ч) 

 

Отдельный файл 

 
Примерное количество контрольных работ 

 

Виды контрольных работ 1 

кл.  

1 кл. 

дополнительный 

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

Тематические контрольные (проверочные)  

работы  

- - 4 8 8 

Административные контрольные работы  - - 2 4 4 

Всего:  - - 6 12 12 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Вид Наименование Колич

ество 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях. 

1 класс. Издательство "Просвещение"  

-Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-

х частях.2 класс. Издательство "Просвещение"  

-Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-

х частях.3класс. Издательство "Просвещение"  

-Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-

х частях. 4 класс. Издательство "Просвещение"  

Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс 

Электронное приложение к учебнику «Математика» 2 класс 

Электронное приложение к учебнику «Математика» 3 класс 

Электронное приложение к учебнику «Математика» 4 класс 

 



Учебные 

пособия 
Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс.  

Часть 1,2.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс.  

Часть 1,2.  

3.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс.  

Часть 1,2.  

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс.  

Часть 1,2. 

Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс.  

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс.  

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс.  

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс.  
  

Книгопечатна

я продукция: 

учебно-

методическая, 

справочно-

информацион

ная и научно-

популярная 

литература 

Методические пособия:  

Дидактически

е материалы 

(печатные) 

Демонстрационные наборы: 

демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

-демонстрационные пособия для изучения геометрических величин 

(длины,  периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- предметы, предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 

до 100 

 

Мультимедий

ное 

обеспечение 

(экранно-

звуковые 

пособия)  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российского образования  

2. http://pedsovet.su – образовательный сайт, интернет-сообщество 

(социальная сеть) учителей, педагогов и других работников сферы 

образования.  

3. http://openclass.ru – «Открытый класс». Сетевые образовательные 

сообщества.  

4. http://festival.1september.ru – фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок».  

5. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР);  

6. http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  

7. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым 

образовательным ресурсам;  

8. http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, 

конспекты, тесты, тренаж 

еры.  

9. http://vipbook.info/ - Электронная библиотека  

10. http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и 

клипы. 

 



11. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в 

начальной школе. 

12. http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал. 

13. http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс. 

14. http://www.intergu.ru (Интернет-государство учителей) 

15. http://www.lessons.irk.ru (Нестандартные уроки) 

Учебное 

оборудование 

Настенная маркерная доска 

Настенная магнитная доска для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Держатель для схем и таблиц и т. п. 

1 

1 

 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Компьютер  

Проектор  

Интерактивная доска  
МФУ 

Веб камера 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Ученические одноместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский, тумба. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Шкафы мозайка 

Подставка для книг 

19 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Оценочные материалы 
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Пояснительная записка 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» «АООП НОО ТНР 5.2» разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение № 7, вариант 5.2); 

- Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся ТНР, 

вариант 5.2 МАОУ «Центр образования №42», утвержденной приказом от 30.08.2023 № 97-ОД  

1.2. Цель 

учебного 

предмета  

Цель учебного предмета «Русский язык» заключается в  обучение детей с тяжёлыми нарушениями речи  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ТНР. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Русский язык»: 

1.Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

2.Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму.  

3.Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

4.Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

5.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

6. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

1.3 Учебная 

область 

Русский язык и литература 

1.4 Учебный 

предмет 

Русский язык 

1.5 Срок 

обучения 

4 года (1, 2, 3, 4 кассы) 

1.6 Количество 1 класс – 96 часов 



часов 2 класс – 132 часа 

3 класс – 132 часа 

4 класс – 132 часа 

 
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Содержание обучения.  

1 класс (I отделение): 

 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь». 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 

Лексика. 



Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 
 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

а) раздельное написание слов в предложении; 
б) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 
в) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
д) сочетания чк, чн; 
е) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
ж) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

 

2 КЛАСС  
Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о 

многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 



 

 Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 
 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических задач. 

 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. 



Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?»), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об. 
 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 
 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный мягкий знак; 

2) сочетания чт, щн, нч; 

3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 
 

Развитие речи. 



Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи 

(для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, их особенности (первичное ознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте.  

3 КЛАСС  

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент. 

 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный, согласный 

глухой-звонкий, парный-непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
  

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
 



Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‒ значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). 

 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного 

числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). 
Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение 

имён прилагательных. 
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время 

глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные 

члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые 

и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 



Правила правописания и их применение: 

1) разделительный твёрдый знак; 

2) непроизносимые согласные в корне слова; 

3) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

4) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

5) безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

6) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

7) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

8) раздельное написание частицы не с глаголами. 
 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по заданному плану после предварительного обсуждения. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

 

4 КЛАСС: 
Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент, мини-исследование, проект. 

 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

 



  Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного). 

Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, её значение (повторение). 
 

Синтаксис. 



Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
9. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

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



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты. 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей родине России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка российской федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при 

работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка). 

 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения. 

 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений. 

 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение); устанавливать аналогии языковых единиц по 

заданному алгоритму; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 



находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного педагогическим работником алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

 

базовые исследовательские действия: 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью педагогического работника вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей на доступном 

уровне с учетом структуры дефекта и степени его выраженности; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 



учебные действия: 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде на 

доступном уровне с учетом структуры дефекта и степени его выраженности; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на доступном уровне с учетом структуры и степени 

выраженности речевого дефекта; 

на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и подгрупповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 
Самоорганизация: 

на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых 

единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного педагогическим работником формата планирования, распределения промежуточных шагов и 



сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1 КЛАСС (I отделение) 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в 

слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 



 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов целиком, соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

 к концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный - непарный по твёрдости - 

мягкости; согласный парный - непарный по звонкости- глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 



изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1–2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30‒45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 использовать изученные понятия. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и бук венного 

состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

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

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имён существительных; 



 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 

признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени – по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в 

том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно (1–2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 



 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав 

слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи по заданному плану; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить раз бор 

имени прилагательного как части речи по заданному плану; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи по заданному плану; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте по заданному 

плану; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 



 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в 

ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 коллективно составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на 

основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс – 96 часов 
 

Систематический курс (50 
часов) 

 

№ 
п/п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

 

1 Общие 
сведения о 
языке (1 час, 
далее 
продолжаетс
я изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Язык как основное 
средство человеческого 
общения. 
Цели и ситуации общения. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей». 
Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». 
Коллективное формулирование вывода о языке как основном 
средстве человеческого общения. 
Работа с рисунками и текстом как основа анализа 
особенностей ситуаций устного и письменного общения.  
Творческое задание: описать ситуацию, когда необходимо 
воспользоваться письменной речью. 

 

2 Фонетика (8 

часов) 

продолжает

ся во всех 

разделах 

курса. 

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение. Ударение 

в слове. Гласные ударные 

и безударные. Твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки, их различение. 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе 

которой актуализируются знания, приобретённые в период 

обучения грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; 

глухого согласного). 

 



 

№ 

п/

п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги 

(простые случаи, без 

стечения согласных). 

Игровые упражнения «Подбери слово с заданным звуком», 

«Найди общий звук в словах», «Четвертый лишний». 

Дифференцированное задание: установление основания для 

сравнения звуков.  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам. 

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его 

характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики.  

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию.  

Комментированное выполнение задания: оценивание 

правильности предложенной характеристики звука, 

нахождение допущенных при характеристике ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду 

предложенных слов находить слова с заданными 

характеристиками звуко-слогового состава. 

Полный звуко-слоговой анализ слова с опорой на 

материализованные опоры и в умственном плане 

(проводиться на каждом уроке). 

Классификация слов по месту ударения. 

Преобразование слов (добавление или уменьшение слогов, 

изменение места звука в слове, замена звуков и проч.) 

3 Графика (8 

часа) 

Звук и буква. Различение 

звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, 

Моделирование звукобуквенного состава слова. 

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 

звукобуквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога формулируются выводы 



э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, 

и. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в конце 

слова. 

Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава слова 

в словах типа «стол», 

«конь». 

Небуквенные 

графические средства: 

пробел между словами, 

знак переноса. 

Русский алфавит: 

правильное название 

букв, их 

последовательность. 

Использование алфавита 

для упорядочения списка 

слов. 

 

о возможных соотношениях звукового и буквенного состава 

слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков и букв для каждой 

из трёх колонок: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв. 

Упражнение: определение количества слогов в слове, 

объяснение основания для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными 

характеристиками звукового и слогового состава слова. 

Беседа о функциях ь (разделительный и показатель мягкости 

предшествующего согласного). 

Практическая работа: нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям (ь обозначает мягкость предшествующего 

согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», в ходе 

выполнения упражнения отрабатывается умение строить 

устное речевое высказывание об обозначении звуков буква 

ми; о звуковом и буквенном составе слова по заданному 

алгоритму.  

Ориентация в последовательности букв в алфавите с 

использованием внешних опор. Определение 

местоположения буквы в алфавите (предшествующий, 

последующий, между, справа, слева. Работа с 

орфографическими словарями. Игра» Кто первый найдет 

заданное слово в словаре».  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту» с использованием внешних опор. 

 



4 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, 

ударение в словах в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка (на 

ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Знакомство с орфоэпическим словарем. 

Дидактическое упражнение: составить предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

5  Лексика (16 

часов) 

Слово как единица языка 

(ознакомление). 

Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение 

которых требует 

уточнения. 

 

Учебный диалог: предметы и их названия, чем отличаются? 

Подбор слов-названий предметов. Постановка вопросов к 

данной категории слов. 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 

«что?».  

Совместное выполнение группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 

«кто?». 

Выделение слов- названий предметов среди слов других 

морфологических категорий: Игра, хлопни, если услышишь 

слово-название предмета среди других слов. 

Выделение слов-названий предметов из состава 

предложений. 

Аналогичная работа со словами – названиями действий 

предметов и признаков-предметов. 

Комментированное выполнение задания: нахождение в 

тексте слов по заданным основаниям, например поиск слов, 

отвечающих на вопрос «что делать?».  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

Наблюдение за соотношениями окончаний слов, 

обозначающих признаки предмета и окончаний вопросов: 



Какой? Какая? Какое? Какие? 

 

6 Синтаксис 

12 часов) 

Предложение как 

единица языка 

(ознакомление). 

Слово, предложение 

(наблюдение над 

сходством и различием). 

Установление связи слов 

в предложении при 

помощи смысловых 

вопросов. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Составление 

предложений из набора 

форм слов. 

 

Работа со схемой предложения: умение читать схему 

предложения, преобразовывать информацию, полученную из 

схемы: составлять предложения, соответствующие схеме, 

с учётом знаков препинания в конце схемы. 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе 

выбора нужной формы слова, данного в скобках. 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: 

выбор фрагментов текста, которые могут быть подписями 

под каждой из картинок. 

Практическая совместная работа: деление деформированного 

текста на предложения, корректировка оформления 

предложений, списывание с учётом правильного оформления 

предложений. 

7 Орфографи

я и 

пунктуация 

(36 часов) 

Правила правописания и 

их применение: 

а) раздельное написание 

слов в предложении; 

б) прописная буква в 

начале предложения и в 

именах собственных: в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных; 

в) перенос слов (без учёта 

морфемного членения 

слова); 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 

различными по написанию, установление причин возможной 

ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в 

слове, где можно допустить ошибку. 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при 

списывании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности 

списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах 

собственных имён существительных, формулирование 

выводов, соотнесение сделанных выводов с формулировкой 

правила в учебнике. 



г) гласные после 

шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, 

щу; 

д) сочетания чк, чн; 

е) слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

ж) знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания 

текста. 

 

Игра: «Найди имена собственные в тексте. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные 

имена существительные. 

Творческое задание: составить предложение включив в него 

определённое количество собственных имён 

существительных. 

Практическая совместная работа: использовать правило 

правописания собственных имён при решении практических 

задач (выбор написания, например: Орёл — орёл, Снежинка 

— снежинка, Пушок — пушок и т. д.). 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце 

предложения. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с 

переносом слов, коллективная работа по формулированию на 

основе наблюдения правила переноса слов. 

Упражнение: запись слов с делением для переноса. 

Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, которые 

нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: выделение слов с сочетаниями 

жи, ши, ча, ща, чу, щу в печатном и аудируемом небольшом 

тексте; отработка правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, осуществление самоконтроля при использовании правил. 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 

коллективное формулирование правила по результатам 

наблюдения, соотнесение вывода с текстом учебника. 

Орфографический тренинг: выделение слов с сочетаниями 

чк, чн. в печатном и аудируемом небольшом тексте; 

написание слов с сочетаниями чк, чн. 

Проектное задание: составить предложения для диктанта, 

который можно использовать для проверки написания 

сочетаний гласных после шипящих. 

8 Развитие Речь как основная форма Работа с рисунками, на которых изображены разные 



речи 

(реализуетс

я в процессе 

изучения 

всех 

разделов) 

общения между людьми. 

Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель 

общения, с кем и где 

происходит общение. 

Ситуации устного 

общения (чтение 

диалогов по ролям, 

просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой). 

 

ситуации общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), устное обсуждение 

этих ситуаций, выбор соответствующих каждой ситуации 

слов речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации 

общения, в которых выражается просьба, обосновывается 

выбор слов речевого этикета, соответствующих ситуации 

выражения просьбы. 

Реализация этикетных форм в реальном общении в 

зависимости от ситуации общения и личности собеседника. 

 

 Резерв 15 

часов 
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2 КЛАСС (132 часа) 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся Электронные 
ресурсы 

1 Общие 
сведения о 
языке (1 час1, 
далее 
продолжается 
изучение во 
всех разделах 
курса) 

Язык как основное 

средство человеческого 

общения и явление 

национальной культуры. 

Первоначальные 

представления о 

многообразии языкового 

пространства России и 

мира. Методы познания 

языка: наблюдение, 

анализ. 

 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей и явление культуры». Учебный 

диалог «Как язык помогает понять историю и культуру народа?». Коллективное формулирование 

вывода о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Федерации. Коллективное 

формулирование вывода о многообразии языкового пространства России. 

Учебная беседа: как мы изучаем язык. Формулирование коллективного вывода: наблюдение и 

анализ — методы изучения языка. 

 

https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/2-klass 

2 Фонетика и 
графика (8 
часов) далее 
продолжаетс
я изучения 
во всех 
разделах 
курса. 

Смыслоразличительная 

функция звуков; 

различение звуков и букв; 

различение ударных и 

безударных гласных 

звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков; 

шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме 

твёрдости и мягкости 

согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я; 

согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] 

(повторение изученного в 

1 классе). 

Парные и непарные по 

твёрдости – мягкости 

согласные звуки. 

Парные и непарные по 

звонкости – глухости 

согласные звуки. 

Качественная 

характеристика звука: 

гласный – согласный; 

Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике». Практическая работа, в ходе 

которой необходимо дать характеристику нескольким звукам (гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). Играсоревнование «Приведи пример звука» (в ходе 

игры необходимо приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков; парных и непарных 

по звонкости — глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и его качественной 

характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по заданному основанию. 

Учебная беседа: роль ударения в слове. Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, а́тлас 

— атла́с): наблюдение за смыслоразличительной функцией ударения. Обсуждение различия в 

значении слов. 

Самостоятельная работа: группировка слов по заданному основанию (ударение на первом, 

втором или третьем слоге). Наблюдение на основе предложенного плана за языковым 

материалом с целью определения функций ь: показатель мягкости предшествующего согласного 

в конце и в середине слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь (раздели тельный и показатель мягкости 

предшествующего согласно го) в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения на письме мягкости согласных 

звуков. Практическое задание: анализ готового материала (поиск различных способов 

употребления ь), коррекция ошибок, закрепление на письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в приведённых словах, запись в 

нужную ячейку таблицы по следам коллективного анализа. 

https://education.yandex.ru/lab/library/russian/tab/calendar-plan/theme/54e163cb-99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 



гласный ударный – 

безударный; согласный 

твёрдый – мягкий, 

парный – непарный; 

согласный звонкий – 

глухой, парный – 

непарный. 

Функции ь: показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в конце и в 

середине слова; 

разделительный. 

Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в 

словах с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после 

гласных). 

Деление слов на слоги (в 

том числе при стечении 

согласных). 

Использование знания 

алфавита при работе со 

словарями. 

Небуквенные 

графические средства: 

пробел между словами, 

знак переноса, абзац 

(красная строка), 

пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 

 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в звукобуквенном составе слов с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Заполнение таблицы на основе предварительного звукобуквенного анализа с использованием 

материализованных опор (условных значков): группировка слов с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ определения количества слогов в 

слове. 

Отработка ориентации в последовательности букв в алфавите (предшествующая буква, 

последующая, справа, слева, между и др.) на основе печатных таблиц. Закрепление названий 

букв. Работа в парах: выполнение задания на систематизацию информации (записывать слова в 

алфавитном порядке) с использованием вспомогательных опор. Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску предложенного набора слов в толковом словаре (отрабатывается 

в том числе умение использовать знание алфавита для ориентации в словаре). Комментированное 

выполнение задания «Правильно ли слова расположили по алфавиту» (отрабатывается умение 

оценивать правильность выполнения заданий). 

 

3 Орфоэпия 
(изучается  
во всех 
разделах 
курса) 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, 

ударение в словах в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка (на 

ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

отработанного перечня 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в учебнике. 

Работа с орфоэпическим словарем: уточнение правильного ударения в словах. 

Игра «Веришь – не веришь» - определять, правильно ли поставлено ударение в словах 

(предъявляется как в устном, так и в печатном вариантах). 

Дидактическое упражнение: составить предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: поставить 

ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. Творческая 

работа: составить предложение, включив в него как можно больше слов из отрабатываемого в 

данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 

https://education.yandex.ru/lab/library/russian/tab/calendar-plan/theme/54e163cb-99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 



слов (орфоэпического 

словаря учебника) для 

решения практических 

задач. 

 

4 Лексика (12 
часов) 

Слово как единство 

звучания и значения. 

Лексическое значение 

слова (общее 

представление). 

Выявление слов, значение 

которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту 

или уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. 

 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, установление значения слова с опорой 

на контекст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении лексического значения слов. 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение пяти слов, которые раньше не 

знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова из толкового словаря в учебнике, второй 

отгадывает это слово, потом меняются ролями. 

Творческое задание: решение кроссвордов, часть значений слов в которых представлена  в 

картинках, другая с помощью толкования. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учеб ника определить, лексические значения 

каких слов записаны. 

https://education.yandex.ru/lab/library/russian/tab/calendar-plan/theme/54e163cb-99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 

Однозначные и 

многозначные слова 

(простые  случаи, 

наблюдение). 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения слов, например, слов корень, 

иголки, кисть: с опорой на рисунки объяснить значения многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе которого высказываются предположения о причинах появления 

нескольких значений одного слова. 

Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова. 

Практическая работа: составление предложений с использованием многозначных слов. 

Коллективная работа: поиск в толковом словаре учебника многозначных слов, выписывание 

словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать примеры предложений к каждому из значений многозначного 

слова — можно составлять свои предложения, можно искать в книгах. 

 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов. 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опорой на лексическое значение и 

на предложения, в которых они употреблены. 

Совместная работа, в ходе которой сравниваются слова в синонимическом ряду и выявляются 

различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары синонимов тот, который 

более уместен в заданном предложении, с комментированием выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с выбором из ряда синонимов 

наиболее подходящего для заполнения пропуска в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информацию, представленную в виде рисунка, и 

соотносить её с приведёнными словами — антонимами. 

Коллективная работа: наблюдение за словами, имеющими противоположное значение 

(антонимами). Анализ лексического значения слов — антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по значению». 

Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам. Практическая работа: поиск в 

текстах антонимов. 

 



Работа в группах: анализ уместности использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова. 

5 Состав слова 
(морфемика) 
(20 часов) 

Корень как обязательная 

часть слова. 

Однокоренные 

(родственные) слова. 

Признаки однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Выделение в 

словах корня (простые 

случаи). 

 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление значений нескольких 

родственных слов с опорой на собственный речевой опыт и рисунки, высказывание 

предположений о сходстве и различии в значениях слов, выявление слова, с помощью которого 

можно объяснить значение всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как способа определения связи 

значений родственных слов. Работа с понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ 

предложенных в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. Использование составленного алгоритма 

при решении практических задач по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора слов слова с заданным корнем. 

Совместная работа: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего слова в ряду предложенных 

(например, синоним 

в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов).  

Дифференцированное задание: контролировать правильность объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов с омонимичными корнями. 

https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/2-klass 

Окончание как 

изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются формы одного 

и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, выявление той части, которой 

различаются формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике определения. 

Учебный диалог «Как различать разные слова и формы одного и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова по предложенному в учебнике образцу, нахождение и 

выделение в формах одного и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из другой страны, начавшему учить 

русский язык, исправить ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова стоят в начальной форме). 

 

Суффикс как часть слова 

(наблюдение).  

 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и выявление различий между 

ними в значении и в буквенной записи (среди родственных слов есть несколько слов с 

суффиксами, например, это может быть ряд гора, горка, горочка, горный, гористый). 

Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделение суффиксов, с помощью 

которых образованы слова, высказывание предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с одинаковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: наблюдение за синонимией суффиксов. 

 

 

Приставка как часть 

слова (наблюдение). 

Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, выделение приставок, с помощью 

которых образованы слова, высказывание предположений о значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице суффиксами и приставками. 

 

6 Морфология 
(20 часов) 

Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают выделенные слова (предметы). 

Постановка вопросов кто? И что? к словам. Коллективное формулирование вывода , введение 

понятия «имя существительное». 

Выделение имен существительных среди других частей речи (среди набора слов), в 

https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/2-klass 



употребление в речи. предложениях, в коротких текстах. 

Работа в парах: разделение имён существительных на две группы в зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным основаниям (например, слова, называющие 

явления природы, черты характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака группы слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) одушевлённых и неодушевлённых 

имён существительных. Работа в группах: группировка имён существительных по заданным 

основаниям. 

Глагол (ознакомление): 

общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что 

сделать?»), употребление 

в речи. 

 

Наблюдение за предложенным набором слов (слова-названия действий. Постановка вопросов к 

словам: что делать? Что сделать? Коллективное формулирование вывода: что обозначают, на 

какие вопросы отвечают, введение понятия «глагол». 

Выделение глаголов среди других частей речи (среди набора слов), в предложениях, в коротких 

текстах. 

Упражнение: разделение глаголов на две группы в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением глаголов. Дифференцированное задание: группировка 

глаголов в зависимости от того, называют они движение или чувства.  

 

Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), 

употребление в речи. 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, введение понятия «имя прилагательное». 

Работа в парах: разделение имён прилагательных на три группы в зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: 

«какой?», «какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных. Дифференцированное задание: 

выявление общего признака группы имён прилагательных. 

Практическая работа: выписывание из текста имён прилагательных. 

 

Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. 

Наиболее 

распространённые 

предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и приставки?». 

Совместное составление алгоритма различения приставок и предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием скобок на основе применения алгоритма различения 

предлогов и приставок после предварительного обсуждения.  

Творческая работа: составление предложений, в которых есть одинаково звучащие предлоги и 

приставки. 

 

7 Синтаксис (8 
часов) 

Порядок слов в 

предложении; связь слов 

в предложении 

(повторение). 

Предложение как 

единица языка. 

Предложение и слово. 

Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за 

выделением в устной 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов 

в предложениях в нужной форме (с опорой на собственный речевой опыт). 

Работа в парах: составление предложений из набора слов. 

 



речи одного из слов 

предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побуди 

тельные предложения. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске 

(по интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются по цели высказывания, 

например: «Мальчик идёт. Мальчик идёт? мальчик, иди!»): сравнение ситуаций, изображённых 

на рисунке, формулирование вывода о целях, с которыми произносятся предложения. 

Учебный диалог «Зачем нужны разные знаки в конце предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели высказывания», подбор примеров. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются по эмоциональной 

окраске, например: «Дождь пошёл. Дождь пошёл!»): сравнение ситуаций, изображённых на 

рисунках, наблюдение за интонационным оформлением предложений. 

Работа в парах: сопоставление предложений, различающихся по эмоциональной окраске, 

произношение предложений с соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста предложения по заданным признакам. 

 

8 Орфография 
и 
пунктуация 

(50 часов) 

Правила право писания: 

прописная буква в  начале  

предложения и в именах 

собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках 

животных); знаки 

препинания в конце 

предложения; перенос 

слов со строки на строку 

(без учёта морфемного 

членения слова); гласные 

после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, чн. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки. Понятие 

орфограммы. 

Использование 

различных способов 

решения 

орфографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий при списывании?». 

Объяснение различия в звуко буквенном составе записываемых слов по заданному алгоритму. 

Упражнения на применение правила написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. Осуществление самоконтроля использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе анализа предложенного 

материала ответа на вопрос, связанный с правилом переноса слов, уточнение правила переноса 

слов (буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в другом столбце эти же слова 

разделены для пере носа): сопоставление различия деления слов на слоги и для переноса, 

объяснение разницы. 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, осуществление самоконтроля при 

делении слов для переноса. Дифференцированное задание: нахождение слов по заданному 

основанию (слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих письменных работ по другим предметам с целью исправления 

возможных ошибок на применение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с использованием правила написания собственных 

имён существительных. Работа в парах: ответы на вопросы, в которых обязательно нужно будет 

применить правило написания собственных имён существительных. 

Творческое задание: составить и записать предложение, в котором встретится не менее двух имён 

собственных. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными гласными в корне слова или слова с 

парными по звонкости — глухости согласными на конце слова): знакомство с понятием 

«орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяемых безударных гласных в корне слова 

в процессе сравнения написания ударных и безударных гласных в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий при выявлении места возможной 

орфографической ошибки». Совместная разработка алгоритма применения орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». Упражнение: нахождение и фиксация 

орфограммы «Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов нескольких проверочных слов. 

https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/rus/2-klass 



орфографического 

словаря учебника 

для определения 

(уточнения) написания 

слова. Контроль и 

самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правила 

ми правописания и их 

применение: 

 разделительный мягкий 

знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

 парные звонкие и 

глухие согласные в корне 

слова; 

  непроверяемые 

гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в 

именах собственных: 

именах, фамилиях, 

отчествах людей, кличках 

животных, 

географических 

названиях; 

 раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка применения изученного правила обозначения безударных 

гласных в корне слова. Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», запись парами проверочного и 

проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в тексте ошибки в словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», объяснять способ проверки безударных 

гласных в корне слова, исправлять допущенные ошибки. Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с оглушением звонких согласных в конце слова, обобщение результатов наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова типа маг — мак, пруд — прут, луг 

— лук и т. д. Учебный диалог «Когда нужно сомневаться при обозначении буквой согласных 

звуков, парных по звонкости — глухости?», в ходе диалога учащиеся доказывают необходимость 

проверки согласных звуков на конце слова и предлагают способ её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 

«Парные по звонкости — глухости согласные в корне слова». Работа в парах: выбор слов по 

заданному основанию (поиск слов, в которых необходимо проверить парный по звонкости — 

глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: совпадают или не совпадают 

произношение и написание согласных звуков в корне слова. 

Объяснение учащимися собственных действий при подборе проверочных слов и указание на тип 

орфограммы. 

Работа в парах: аргументирование написания в тексте слов с изученными орфограммами. 

Комментированное письмо при записи слов под диктовку: выявление наличия в корне слова 

изучаемых орфограмм, обоснование способа проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: нахождение и фиксирование (графически обозначать) орфограммы. 

9 Развитие 
речи 

(8 часов) 

Отдельные 
часы 
выделяются 
только на 
работу по 

Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и 

условиями устного 

общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи 

(для ответа на заданный 

вопрос, для выражения 

собственного мнения). 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Применение норм речевого этике в повседневном и учебном общении 

Самонаблюдение с целью оценить собственную речевую культуру во время повседневного 

общения. 

https://education.yandex.ru/lab/library/russian/tab/calendar-plan/theme/54e163cb-99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 



анализу 
текста. 
Остальные 
задачи 
решаются на 
коррекционн
ой курсе 
«Развитие 
речи», А на 
уроках 
«Русского 
языка» 
применяются 
в 
практическо
м плане. 

Овладение основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Текст. Признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность 

предложений в тексте; 

выражение в тексте 

законченной мысли. 

Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным текстам. 

Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, 

повествование, их 

особенности (первичное 

ознакомление). 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», выявление в ходе диалога сходства и 

различия слова, предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров текстов и «не текстов» (нарушена 

последовательность предложений / несколько предложений, которые не связаны единой темой / 

несколько предложений об одном и том же, но не выражающих мысль), сравнение, выявление 

признаков текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений 

в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и «не текста», аргументация своей точки зрения. 

Наблюдение за способами связи предложений в тексте, высказывание предположений о способах 

связи предложений в тексте. 

Наблюдение за последовательностью предложений в тексте. Самостоятельная работа: 

восстановление деформированного текста — необходимо определить правильный порядок 

предложений в тексте. 

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста, формулирование выводов 

о том, что в абзаце содержится микротема. 

Совместная работа: определение последовательности абзацев 

в тексте с нарушенным порядком следования абзацев. 

Индивидуальная работа: определение порядка следования 

абзацев. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием каждого абзаца. 

Комментированное выполнение задания: подбор заголовка 

к тексту с обязательной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к одному 

тексту. 

Практическая работа: установление соответствия/несоотвеетствия заголовка и текста, 

аргументация своей точки зрения. 

Практическая работа: восстановление нарушенной последовательности абзацев, запись 

исправленного текста. 

Наблюдение за особенностями текстаописания, установление его особенностей, нахождение в 

тексте средств создания описания. 

 



Обсуждение различных текстовописаний (художественных, научных описаний): выявление 

сходства и различий. 

Наблюдение за текстомповествованием и установление его особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстовповествований с текстамиописаниями. 

 

Поздравление и 

поздравительная 

открытка. 

 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа предложенных примеров 

поздравлений, анализ структуры текстовпоздравлений. 

Творческое задание: коллективное создание текста поздравительной открытки (выбор повода для 

поздравления определяется самими учащимися). 

 

 

 Резерв 5 
часов 

   

 

3 КЛАСС (132 ЧАСА) 
№ 
п/п 

Тема, раздел курса Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронные ресурсы 

1. Сведения о 
русском 
языке 

(1 час1, далее 
продолжает ся 
изучение во всех 
разделах курса) 

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Знакомство с 

различны ми методами 

познания языка: 

наблюдением, 

анализом, 

лингвистическим 

экспериментом. 

Знакомство со статьей 68 Конституции Российской Федерации. 

Рассказпояснение учителя на тему «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации». Учебный диалог, в ходе которого формулируются 

суждения о многообразии языкового пространства России и о значении русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. 

Рассказ учителя о методах изучения языка. Обсуждение возможности 

использования лингвистического Совместное проведение лингвистического 

миниэксперимента. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении 

миниэксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

https://education.yandex.ru/

lab/library/russian/tab/calen

dar-plan/theme/54e163cb-

99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 

2 Фонетика 
и графика 

(2 часа) 

Повторение: звуки 

русского языка: 

гласный/ 

согласный, гласный 

ударный/безударный, 

согласный твёрдый/ 

мягкий, 

парный/непарный, 

согласный глухой/ 

звонкий, парный/ 

непарный; функции 

разделительных 

Упражнение: под руководством педагогического работника определить 

существенный признак для классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с последующей 

коллективной проверкой. 

Комментированное выполнение задания, связанного с объяснением различий в 

звукобуквенном составе слов с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и букв в 

предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя колонками: количество 

звуков равно количеству букв, количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: записывать 

https://uchi.ru/podgotovka-

k-uroku/rus/3-klass 



мягкого 

и твёрдого знаков, 

условия использования 

на письме 

разделительных 

мягкого и твёрдого 

знаков. 

Соотношение 

звукового 

и буквенного состава 

в словах с 

разделительными ь и ъ, 

в словах 

с непроизносимыми 

согласными. 

Использование 

алфавита 

при работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

предложенный набор слов в алфавитном порядке с использованием внешних 

опор. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при выполнении задания 

расставить фамилии в алфавитном порядке. 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке класса в 

алфавитном порядке, фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, связанная с 

применением знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 

3 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 

курса) 

Нормы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение в 

словах 

в соответствии с 

нормами 

современного русского 

литературного   языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

орфоэпического 

словаря для решения 

практических задач. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно найти слово - рифму из заданного перечня слов). 

Дидактическое упражнение: составить предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика. Практическая работа: поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, включив в него как можно больше слов из 

отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 

предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение». 

https://uchi.ru/podgotovka-

k-uroku/rus/3-klass 

4 Лексика (4 часов) Повторение: 

лексическое значение 

слова. 

Прямое и переносное 

значение слова 

(ознакомление). 

Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в словаре значений 

нескольких слов, целью работы является освоение в процессе практической 

деятельности принципа построения толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового словаря в 

учебнике или из толкового словаря на бумажном или электронном носителе. 

https://education.yandex.ru/

lab/library/russian/tab/calen

dar-plan/theme/54e163cb-

99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 



Творческое задание: коллективное составление словарных статей, объясняющих 

слова, о значении которых удалось догадаться по контексту, с последующим 

сравнением составленного толкования со словарной статьёй в учебном толковом 

словаре. 

Практическая работа: ведение собственных толковых словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с использованием 

юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, направленных на развитие умения 

анализировать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из употребления?», 

высказывание предположений с последующим сопоставлением предположений с 

информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и установление их 

значения. 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной деятельности или 

самостоятельно) словаря устаревших слов по материалам работы со сказками на 

уроках «Литературно го чтения». 

Творческое задание: моделирование ситуаций, в которых возникает 

необходимость использования дополнительных источников для уточнения 

значения слова. 

5 Состав слова 
(морфемика)  (8 
часов) 

Повторение: корень как 

обязательная часть 

слова; однокоренные 

(родственные) слова; 

признаки 

однокоренных 

(родственных) слов; 

различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями; выделение в 

словах корня (простые 

случаи); окончание как 

изменяемая часть 

слова. 

Однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. Корень, 

приставка, суффикс — 

значимые части слова. 

Нулевое окончание 

Учебная беседа «Чем похожи родственные слова, чем они различаются? Как 

найти корень слова?». Наблюдение за группами родственных слов, поиск для 

каждой группы слова, с помощью которого можно объяснить значение 

родственных слов. 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой на алгоритм 

выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с омонимичным 

корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и тем же корнем. 

Творческое задание: составление собственного словарика родственных слов. 

Дифференцированное задание: контролировать правильность объединения 

родственных слов в группы при работе с группами слов с омонимичными 

корнями. 

Коллективная работа по построению схемы, отражающей различие родственных 

слов и форм одного и того же слова с учётом двух позиций: значение и состав 

слова (обсудить разные способы передачи на схеме идеи о полном совпадении 

значения у форм слова и сходстве основного значения, но не полной 

тождественности значения родственных слов; различие только в окончаниях 

между формами слов и различия в составе слова у родственных слов — 

появление приставок, суффиксов).  

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём слов с заданными 

https://uchi.ru/podgotovka-

k-uroku/rus/3-klass 



(ознакомление). 

 

приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. Совместное построение 

алгоритма разбора слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих учебных действий для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня, окончания, приставки, 

суффикса.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Комментированное выполнение анализа 

заданных схем состава слова и подбор слов заданного состава с опорой на 

заданный алгоритм. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в установлении 

соответствия схем состава слова и слов. 

6 Морфология  (43 
часа) 

Части речи. 

Имя существительное: 

общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи. 

Имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

Имена 

существительные 

мужского, женского и 

средне го рода. Падеж 

имён существительных. 

Определение падежа, в 

котором употреблено 

имя существительное. 

Изменение имён 

существительных по 

падежам 

и числам (склонение). 

Имена 

существительные 1, 2, 

3го склонения. 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые.  

Имя прилагательное: 

общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи. Зависимость 

формы имени 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова по частям речи?». 

Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены следующие параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «Какие признаки изменяются». 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на основании того, какой 

частью речи они являются (по итогам предварительного анализа). 

Наблюдение под руководством педагогического работника за грамматическими 

признаками имён существительных, соотнесение сделанных выводов с 

информацией в учебнике. Работа в парах: нахождение у группы имён 

существительных грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу. 

Практическая работа: изменение имён существительных по указанному признаку 

(сначала по образцу, а затем по аналогии). 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы по 

определённому признаку (например, род или число). 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён существительных такого 

слова, которое по какому-то грамматическому признаку отличается от остальных 

слов в ряду. 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с формой имени 

существительного, коллективное формулирование вывода по результатам 

наблюдения, соотнесение сделанного вывода с информацией в учебнике. 

Комментированное выполнение задания на нахождение грамматических 

признаков имён прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён существительных и 

имён прилагательных, исправление найденных ошибок. 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, время, род в 

прошедшем времени), коллективное формулирование выводов по результатам 

наблюдений, соотнесение полученных выводов с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа изученных). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных) с использованием внешних опор. 

https://education.yandex.ru/

lab/library/russian/tab/calen

dar-plan/theme/54e163cb-

99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 



прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (кроме имён 

прилагательных 

на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее 

представление). 

Личные местоимения, 

их употребление в 

речи. Использование 

личных местоимений 

для устранения 

неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее 

время глаголов. 

Изменение глаголов по 

временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем 

времени. 

Частица не, её 

значение. 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных грамматических 

признаков на основе предваряющего анализа. 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. Поиск местоимений в структуре 

текста. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён существительных соответствующими 

местоимениями. 

Работа в группах: определение уместности употребления местоимений в тексте, 

обнаружение речевых ошибок, связанных с неудачным употреблением 

местоимений. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в изученных понятиях: 

часть речи, склонение, падеж, время, род; умения соотносить понятие с его 

краткой характеристикой, объяснять своими словами значение изученных 

понятий, определять изученные грамматические признаки по заданному 

алгоритму. 

Наблюдение за ролью частицы не в структуре предложения и текста. Поиск 

частицы не в готовых образцах.  

7 Синтаксис (12 
часов) 

Предложение. 

Установление при 

помощи смысловых 

(синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Главные 

члены предложения — 

подлежащее и 

сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без 

Комментированное выполнение задания под руководством педагогического 

работника: выписать из предложения пары слов, от одного из которых к другому 

можно задать смысловой (синтаксический) вопрос. 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов (сначала из заданного списка, а затем самостоятельно 

подобранных) связи между словами в предложении. 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Дифференцированное задание: определение признака классификации 

предложений на основе заданного алгоритма. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характеристиками. 

Коллективная работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

https://uchi.ru/podgotovka-

k-uroku/rus/3-klass 



деления на виды). 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения с 

союзами и, а, но и без 

союзов. 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели высказывания, 

подбор примеров для ячеек таблицы. Работа в группах: соотнесение 

предложений и их характеристик (цель высказывания, эмоциональная окраска). 

Самостоятельная работа: поиск в тексте (выписывание из текста) 

повествовательных, побудительных, вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. Совместное составление алгоритма 

нахождения главных членов предложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых.  

Понятие «второстепенные члены предложения». 

Наблюдение за предложениями с однородными членами. Объяснение выбора 

нужного союза в предложении с однородными членами. 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте предложений с 

однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов предложения. 

Творческое задание: составление предложений с однородными членами. 

Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в изученных 

понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, умения 

соотносить понятие с его краткой характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий. 

8 Орфография и 
пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1 и 2 

классах. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) написания 

слова. Контроль и 

само контроль при 

проверке собственных 

и предложенных 

текстов. 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога актуализация последовательности действий по 

проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование составленным алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. Работа в парах: 

группировка слов по типу орфограммы. Работа в группах: группировка слов, 

написание которых можно объяснить изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 

Моделирование предложений, включая в них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографических ошибок (с 

указанием на их количество и без такого указания). 

Оценивание собственного результата выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих действий для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при выборе 

упражнений на закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополнительных источников 

информации: уточнение написания слов по орфографическому словарю (в том 

числе на электрон ном носителе). 

https://uchi.ru/podgotovka-

k-uroku/rus/3-klass 



Ознакомление с 

правила 

ми правописания и их 

применением: 

 разделительный 

твёрдый знак; 

 непроизносимые 

согласные в корне 

слова; 

 мягкий знак после 

шипящих на конце 

имён существительных; 

 безударные гласные 

в падежных 

окончаниях имён 

существительных (на 

уровне наблюдения); 

 безударные гласные 

в падежных 

окончаниях имён 

прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

 раздельное 

написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

 непроверяемые 

гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

 раздельное 

написание частицы не с 

глаголами. 

Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

9 Развитие 
речи 

(12 часов) 

Осуществляется 
на основании 
сквозного 
планирования 
учебных 
предметов 

Нормы речевого 

этикета: устное и 

письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, 

благодарность, отказ и 

др. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная мысль текста? Как 

определить тему текста? Как определить основную мысль текста?». 

Комментированное выполнение задания на определение темы и основной мысли 

предложенных текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определении темы и 

основной мысли текста. 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком 

предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых пропусков. 

Совместное составление плана текста. 

https://education.yandex.ru/

lab/library/russian/tab/calen

dar-plan/theme/54e163cb-

99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 



«Русский язык», 
«Литературное 
чтение», 
коррекционного 
курса «Развитие 
речи». 
Реализуется в 
рамках всех тем 
за исключением 
материала по 
работе с 
текстом. 

бытового общения. 

Особенности речевого 

этикета в условиях 

общения с людьми, 

плохо владеющими 

русским 

языком. 

Формулировка и 

аргументирование 

собственного мнения в 

диалоге и 

дискуссии. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Умение 

контролировать 

(устно координировать) 

действия при 

проведении 

парной и групповой 

работы. 

Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, 

начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема 

текста, основная мысль 

текста, заголовок, 

корректирование 

текстов 

с нарушенным 

порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. 

Составление 

плана текста, 

написание 

текста по заданному 

плану.  

Связь предложений в 

тексте с помощью 

личных 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов плана этого текста, 

обоснование выбора наиболее удачного плана. 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с заданием после 

подготовительной работы: подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, описание, 

рассуждение) на одну тему, формулирование выводов об особенностях каждого 

из трёх типов текстов. 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы отражены 

следующие параметры сравнения текстов: «Цель создания текста», 

«Особенности построения текста», «Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из предложенных 

ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три типа текстов»). 

Выделение ключевых слов в структуре текста. Соотнесение содержания текста с 

готовым набором ключевых слов: выявление лишних слов, отсутствие 

необходимых. 

Особенности жанров: письмо (электронное письмо), объявление. Коллективное 

составление объявления. Моделирование переписки между друзьями и 

малознакомыми людьми. 

Подробное изложение текста: по плану, по вопросам, по опорным картинам, по 

опорным словам с последующим публичным обсуждением результатов. 

Редактирование текстов изложения под руководством педагогического 

работника. 

 

 



местоимений, 

синонимов, 

союзов и, а, но. 

Ключевые слова в 

тексте. Определение 

типов текстов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

создание собственных 

текстов заданного типа. 

Знакомство с жанром 

письма, объявления. 

Изложение текста по 

коллективно или 

самостоятельно 

составленному плану. 

 

4 КЛАСС (132 ЧАСА) 
№ 
п/п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронные ресурсы 

 Сведения о 
русском 
языке 

(1 час1, далее 
продолжается 
изучение во всех 
разделах курса) 

Русский язык как 

язык 

межнационального 

общения. Различные 

методы познания 

языка: наблюдение, 

анализом, 

лингвистический 

эксперимент, 

миниисследование, 

проект. 

Беседа учителя о содержании статьи 69 Конституции Российской Федерации. 

 Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам, проживающим в одной стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения о многообразии языкового пространства России и о 

значении русского языка как языка межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования лингвистического миниисследования, 

проектного задания как методов изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении 

миниисследования, проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

Выполнение совместных проектных заданий с опорой на предложенные образцы 

во всех разделах курса. 

https://uchi.ru/podgotovka-

k-uroku/rus/4-klass 

 Фонетика и 
графика (2 часа) 

Характеристика, 

сравнение, 

классификация звуков 

вне слова и в слове по 

заданным 

параметрам. 

Звукобуквенный 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма звукобуквенного разбора. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора предложенных слов. 

https://education.yandex.ru/l

ab/library/russian/tab/calend

ar-plan/theme/54e163cb-

99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 



разбор слова (по 

отработанному 

алгоритму). 

 Орфоэпия 
(изучается во 
всех разделах 
курса) 

Правильная 

интонация в процессе 

говорения и чтения. 

Нормы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение 

в словах в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

орфоэпических 

словарей русского 

языка при 

определении 

правильного 

произношения слов. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму»  (предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумать рифмы). 

Дидактическое упражнение: составить предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: 

поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом правильно их 

произнести. Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 

предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение?».  

Работа в группах: подготовка аудиозаписи предложенного текста, при подготовке 

необходимо обращение к учебному орфоэпическому словарю для определения 

ударения в незнакомых словах. 

https://education.yandex.ru/l

ab/library/russian/tab/calend

ar-plan/theme/54e163cb-

99ce-4856-b9b8-

7030997e7a0a?grade=1 

 Лексика (4 часов) 
(отрабатывается 
в соответствии со 
сквозным 
планированием 
коррекционного 
курса «Развитие 
речи» 

Повторение и 

продолжение работы: 

наблюдение за 

использованием в 

речи синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за 

использованием в 

речи фразеологизмов 

(простые случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов слова, 

которое подходит для заполнения пропуска в предложении текста, объяснение 

своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместности 

использования слов в предложениях, нахождение случаев неудачного выбора 

слова, корректировка обнаруженных ошибок (выбор наиболее точного 

синонима). 

Редактирование собственных текстов (изложения и сочинения)  

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими им 

фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. Работа в группах: 

поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём фразеологизмов, выписывание 

значений 2—3 фразеологизмов. 

 

https://education.yandex.ru/l

ab/library/russian/tab/calend
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 Состав слова 
(морфемика) (6 
часов) 

Повторение: состав 

изменяемых слов, 

выделение в словах 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога даётся устная 

характеристика частей слова по заданным признакам (значение, способ 

выделения, способ обозначения). 
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с однозначно 

выделяемы ми 

морфемами 

окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых 

слов (ознакомление). 

Значение наиболее 

употребляемых 

суффиксов изученных 

частей речи 

(ознакомление). 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. Проверочная работа с 

последующим самоанализом, отработка умений корректировать свои действия 

для преодоления ошибок в разборе слов по составу. 

 Морфология (41 
часа) 

Части речи 

самостоятельные и 

служебные. 

Имя 

существительное. 

Склонение имён 

существительных 

(кроме 

существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия; на -ья 

типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во 

множественном 

числе; а также кроме 

собственных имён 

существительных на -

ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 

3-го склонения 

(повторение 

изученного). 

Несклоняемые имена 

существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. 

Повторение: 

зависимость формы 

имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

Склонение имён 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, коллективная 

работа по установлению основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью речи они 

являются после предварительного разбора. 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по признаку 

(самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, но различающихся 

грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в качестве 

основания для группировки могут быть использованы различные признаки, 

например: по частям речи; для имён существительных — по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — по вопросам, временам, спряжениям). 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён 

существительных с опорой на заданный алгоритм. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических характеристик. 

Работа в подгруппах: группировка имён существительных по разным 

основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) имён 

существительных с заданными грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных лишнего имени существительного — 

не имеющего какого-то из тех грамматических признаков, которыми обладают 

остальные слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён 

прилагательных на основании заданного алгоритма. 

Комментированное выполнение задания по соотнесению формы имени 

прилагательного с формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имён существительных и имён 

прилагательных, исправление найденных ошибок. 
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прилагательных во 

множественном 

числе. 

Местоимение. 

Личные местоимения. 

Повторение: личные 

местоимения 1го и 

3го лица 

единственного и 

множественного 

числа, склонение 

личных местоимений 

Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). І и ІІ 

спряжение 

глаголов. Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов. 

Наречие (общее 

представление). 

Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Предлог. Повторение: 

отличие предлогов от 

приставок. 

Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных 

предложениях. 

Частица не, её 

значение 

(повторение) 

Практическая работа: определение грамматических признаков глаголов по 

заданному алгоритму. 

Комментированное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, следование данному 

алгоритму при определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны. 

Коллективная работа с таблицей под руководством педагогического работника, 

обобщающей результаты работы с грамматическими характеристиками глаголов: 

чтение таблицы, дополнение примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей употребления 

наречий в речи. 

Практическая работа: проведение морфологического анализа имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенным алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора слова как 

части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. д.) с его краткой характеристикой. 

 Синтаксис 
(16 часов) 

Повторение: слово, 

сочетание слов 

(словосочетание) и 

предложение, 

осознание их сходства 

и 

различий; виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные и 

Учебная беседа, в ходе которой сравниваются предложение, 

словосочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. 

Работа в подгруппах под руководством педагогического работника: 

классификация предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Наблюдение по заданному плану за различиями простых и сложных 

предложений. 

Упражнение: группировка предложений по определённому признаку после 

предварительного анализа. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характеристиками. 

Коллективная работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах – вид по цели высказывания): 
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побудительные); виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные); 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении 

(при помощи 

смысловых вопросов); 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами: без союзов, 

с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. 

Интонация 

перечисления в 

предложениях с одно 

родными членами. 

Простое и сложное 

предложение 

(ознакомление). 

Сложные 

предложения: 

сложносочинённые с 

союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные 

предложения (без 

называния терминов). 

подбор примеров для ячеек таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора 

предложений, отработка проведения разбора по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий 

(однородные члены предложения, сложное предложение) с примерами. 

 Орфография и 
пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1—3 

классах. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, 

Учебная беседа «Как планировать свои действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам беседы актуализация последовательности действий по 

проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование составленным алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов орфографическим нормам, нахождение 

орфографических ошибок в чужих и собственных работах.  

Формирование завершающего, предваряющего и текущего самоконтроля. Виды 
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использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы 

в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) 

написания слова. 

Формирование 

действия контроля 

при проверке 

собственных и 

предложенных 

текстов. 

Ознакомление с 

правила ми 

правописания и их 

применением: 

 безударные 

падежные 

окончания имён 

существительных 

(кроме 

существительных на -

мя, -ий, -ие, 

-ия, на -ья типа 

гостья, на -ье типа 

ожерелье во 

множественном 

числе, а также кроме 

собственных имён 

существительных на -

ов, -ин, -ий); 

 безударные 

падежные окончания 

имён прилагательных; 

 мягкий знак после 

ши наличие или 

отсутствие мягкого 

заданий: «Спроси, если сомневаешься», «Найди слово в словаре (в том числе на 

электрон ном носителе)», другие. 

Формирование орфографической зоркости. 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на месте орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. Работа в парах: 

группировка слов по типу орфограммы. Работа в группах: группировка слов, 

написание которых можно объяснить изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Моделирование и конструирование предложений, включающих слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих действий для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического материала. 

Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

Самоконтроль правильности записи текста, нахождение неправильно записанных 

слов и исправление собственных ошибок. 

Устное высказывание по заданному алгоритму с учетом характера и степени 

выраженности речевого недоразвития при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом. 

Наблюдение за знаками препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. 

Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении, состоящем из двух 

простых. 

Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора. 



знака в глаголах на -

ться и -тся; 

 безударные 

личные окончания 

глаголов;  

 знаки препинания 

в предложениях с 

одно родными 

членами, 

соединёнными 

союзами и, а, но, и без 

союзов. 

. 

 Развитие 
речи 

(12 часов) 
(реализуется 
сквозное 
планирование 
развития речи с 
учебным 
предметом 
«Литературное 
чтение», 
коррекционным 
курсом 
«Развитие 
речи») 

Повторение и 

продолжение работы, 

начатой в 

предыдущих классах: 

ситуации устного и 

письменного общения 

(письмо, 

поздравительная 

открытка, объявление 

и др.); диалог; 

монолог; отражение 

темы текста или 

основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование 

текстов (заданных и 

собственных) с 

учётом точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Изложение 

(подробный устный и 

письменный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид 

письменной работы. 

Поиск информации, 

заданной   в тексте в 

явном виде. 

Работа в подгруппах: анализ текста, обоснование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов разных типов 

(описание, повествование, в том числе, с элементами рассуждения). 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной ситуации жанра и 

написание письма, поздравительной открытки, записки под руководством 

педагогического работника. 

Практическая работа: по заданному алгоритму написание отзыва на прочитанную 

книгу. 

Работа в подгруппах: корректировка дидактического текста, в котором допущены 

смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с предложенными алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для изложений) и с заданной темой (для 

сочинений). 

Практическое задание: выбор источника получения информации (определённый 

тип словаря, справочников) для решения учебнопрактической задачи. 

Преобразование информации, содержащейся в тексте в табличный или 

графический вид, и обратное преобразование под руководством педагогического 

работника. 

Деление текста на части. Виды планов текста. 
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Формулирование 

простых выводов на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретация и 

обобщение 

содержащейся в 

тексте информации. 

 

Приложение Особенности оценивания: 
Учет ошибок в диктанте: 

повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, обучающийся дважды в слове «песок» написал вместо 

«е» букву «и»); 

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, обучающийся написал букву 

«т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три однотипные ошибки (акустические, фонологические, 

моторные, ошибки языкового анализа и другие) расцениваются как одна.  

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв 

в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 

отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

  

Учет ошибок в контрольной работе 

 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал 

обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы педагогический работник принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ‒ 3-5 ошибок. 



Оценка «2» ‒ более 5 ошибок. 

 

Грамматическое задание. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ правильно выполнено не менее 3-4 заданий. 

Оценка «3» ‒ правильно выполнено не менее 1-2 заданий. 

Оценка «2» ‒ правильно выполнено менее 1-2 заданий. 

 

Контрольное списывание. 

Оценка «5» ‒ за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Оценка «4» ‒ за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1 -2 исправления. 

Оценка «3» ‒ за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

Оценка «2» ‒ за работу, в которой допущены 4 и более ошибок;  

 

Словарный диктант. 

Объем словарного диктанта - 8-10 слов. 

Оценка «5» ‒ без ошибок. 

Оценка «4» ‒ 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ‒ 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ‒ 3-5 ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для контрольных работ. 

 

Изложение. 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма диктантов. Примерный объём текстов для изложений: 

 Количество слов на начало года Количество слов на конец года 

3 класс 45-55 65-70 

4 класс 70-75 85-100 

На изложение отводится не менее одного часа. 

В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года. 

Оценка «5» ‒ правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 



исправления, 1 дисграфическая ошибка. 

Оценка «4» ‒ незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления, 2-3 дисграфических ошибок. 

Оценка «3» ‒ имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления, 4 дисграфических 

ошибок. 

Оценка «2» ‒ имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли, 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» -совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок, более 

5 дисграфических ошибок.  

 

Тестирование. 

Оценка «5» ‒ верно выполнено более 3-4 заданий. 

Оценка «4» ‒ верно выполнено 3-4 заданий. 

Оценка «3» ‒ верно выполнено 1-2 заданий. 

Оценка «2» ‒ верно выполнено менее 1-2 заданий 
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