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Основная образовательная программа МБОУ СОШ №  5  

содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Включает:  

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы начального общего образования;  

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования.  

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Включает:  

1. программу формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования;  

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности;  

 3. программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

5. программу коррекционной работы.  

       Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Включает:  

1.  учебный план начального общего образования;  

2.  план внеурочной деятельности;  

3.  систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

1.Введение 

2.Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

образования 

3.Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

4.Общая характеристика Образовательной программы 

5.Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
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1.1. Введение 

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  

МБОУ СОШ № 5 г-к Железноводска  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также  концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа»,   

«Школа России». 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  

школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются 

предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования 

более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

ия учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

зменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 
Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной образовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, 

определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к учению, 

сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

того или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 

системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 

получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования решаются следующие задачи: 

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

  -     формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, со   хранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

-  формировать у младших школьников самостоятельную 

познавательную деятельность; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность 

каждого  ребенка; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

- В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельный подход, который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

Российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального,  поликультурного и 

поликофессинального состава: 

- переход к стратегий социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

-учет индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного)  общего и профессионального 

образования: 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), мотивов, обогащение 

форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач практической 

деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 
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научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности 

и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному 

(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

 

1.4. Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления 

ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически 

совпадает с периодом второго физиологического кризиса, который 

приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе 

социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с 

периодом перестройки всех систем и функций организма,что требует 

большого напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. В рамках учебной деятельности складываются психологические 
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новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в 

развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим 

развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых 

познавательных потребностей и интересов; 

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, 

«умения учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 

развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития 

навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских 

контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый 

каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и 

неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 

проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной 

школе и адаптации в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, 
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письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а 

главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития 

самостоятельной деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 

выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и 

закаленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников 

основную образовательную программу начального образования можно 

условно  разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 

своего социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. 

А это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 

требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он 

по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и 

их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - 

непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 
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Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные 

интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть 

учебной работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться 

выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 

возможным полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом 

имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

как и первый имеет переходный характер. Этот этап опробования в 

разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 

«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. Третий этап (второе 

полугодие 4-го года обучения), 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 

отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не 

должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться 

резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 

мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот 

переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

 

 

 

Основные  периоды  учебного  года 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в 

календарном году, выделенный для систематического обучения детей. 

Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в 
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классе. В связи с этим в нем  выделяются три периода:  период совместного 

проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 

период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период  

учебного года. 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года 

(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются 

следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый 

уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 

дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться 

дальше невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в 

ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы 

своих знаний и очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года 

выделяется  четыре последовательных  этапа  совместных  действий  

учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  

учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  работ 

через организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном 

предмете; фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся 

по коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-

практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 

полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  

поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой для 

выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  

пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта 

разными средствами, работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения 

средств, условий и результатов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на 

основе  выделенных  критериев  по инициативе самого  обучающегося 

(автономная оценка); 
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 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию 

своих действий, а также расширения своих учебных возможностей с 

использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  

учебной работе с одноклассниками как под руководством  учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 

небольших текстов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительного периода  учебного года 

являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста в 

знаниях и способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в 

учебном  материале года, определение  достижений и проблемных точек  для 

каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, 

родителям, предъявление достижений  класса как общности (родителям, 

школьному  сообществу). 

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  

процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ 

и обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) 

образовательного модуля в форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений 

учащихся за год («Шкатулка творчества»). 

 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
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условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. И в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО   ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения  основной  образовательной 

 программы   начального   общего   образования  (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших  основную  

образовательную  программу . Они представляют собой систему обобщённых 

личностно- ориентированных целей  образования , допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения  основной  

образовательной  программы   начального   общего   образования , уточняя и 

конкретизируя  общее  понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной  программы  с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

 программ  учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися  основной  

образовательной  программы   начального   общего   образования . Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

 основные  ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 
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включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обу-чающихся. Этот блок результатов описывает  основной , сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие  общие  цели  образования , как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

 образования . 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

 начальной  и  основной  школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 
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На ступени  начального   общего   образования  устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а так же её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ - компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

 начального   общего   образования  у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Чтение. Работа с текстом 

                                                            (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени  начального   общего   образования  выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

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

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте  основные  события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
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• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ_компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

 начального   общего   образования  начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

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

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов, сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

• использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых 

информационныхисточников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться  основными  средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий,составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности   и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Русский язык. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

 начального   общего 

образования  научатся осознавать язык как  основное  средство 

человеческого общения и явления национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

У выпускников, освоивших  основную  образовательную  программу  

 начального   общего   образования , будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям  общей  культуры 

человека. Они получат  начальные  представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

 основную  образовательную  программу   начального   общего   образования , 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования, а также первоначальные представления о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Будет развита диалогическая 

и монологическая устная и письменная речь, коммуникативные умения, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 
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Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературногоязыка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число,время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оцениватьправильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Родной русский язык. 

Изучение родного русского языка обеспечит формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения: 

 восприятия объединяющей роли России как государства, территории 

проживания и общности языка. 



23 
 

 уважения к своей семье, понимания взаимопомощи и взаимоподдержки 

членов семьи и друзей. 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

 выполнению правил личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах. 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

 адекватного восприятия оценки учителя; 

 положительного отношения к урокам родного языка; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, 

некоторых духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах 

(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения (определённому этапу 

урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках) 

при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов 

решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях и т.д.); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в учебных пособиях; 

 работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством 

учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём 

информацию, находить в нём необходимые факты, сведения 

и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка 

(таблицы, модели), в словесную форму под руководством 

учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня 

обобщения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя). 
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Коммуникативные: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; 

высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной 

русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, 

тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат 

тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая технология и организация работы 

в парах и малых группах. 
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Предметные результаты освоения основных 

содержательных линий программы: 

Реализация содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» 

1 класс 

Учащийся научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

 пользоваться справочным материалом для определения 

лексического значения слов; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами. 

2 класс 

Учащийся научится: 

 различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить 

их в предложенном тексте; 

 пользоваться справочным материалом для определения 

лексического значения слов. 

Реализация содержательной линии «Язык в действии» 

1 класс 

Учащийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

2 класс 

Учащийся научится: 

 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского 

ударения; 

 определять прямое и переносное значение слов; 

 употреблять в речи однозначные и многозначные слова, 

антонимы, синонимы и т.д.; 

 выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 
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Реализация содержательной линии «Секреты речи и 

текста» 

1 класс 

Учащийся научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
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2 класс 

Учащийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-

познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями для решения языковых и 

речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать 

части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить 

на них ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным 

словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа 

содержания рисунка); составлять текст по его началу и по 

его концу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и 

речи товарищей (при ответах на поставленный учителем 

вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и 

написания слов, имеющихся в словарях учебника; 
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 озаглавливать текст по его теме или по его главной 

мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и 

повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок 

слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; 

 письменно излагать содержание прочитанного текста 

(после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать 

и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной 

русский язык» являются следующие умения: 

-осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

 

Метапредметными результатами изучения предмета 

«Родной язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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- определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать последовательность 

действий на уроке; -учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; выразительно читать и 

пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения, оценки и самооценки и 

следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; 

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты освоения основных 

содержательных линий программы: 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

- распознавать слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 
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- распознавать слова, называющие природные явления и 

растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы 

русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения 

пословицы, поговорки, крылатые выражения 

 

Язык в действии 

Ученик научится 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных (родительный падеж 

множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным 

значением); 
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- различать существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления 

грамматических и орфографических ошибок 

 

 

Секреты речи и текста 

 

Ученик научится 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих 

частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием 

различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
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-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых 

письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, 

словосочетаний, предложений; исключение ненужного, 

вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

4 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 

возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствоватьдругим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,стремиться к совершенствованию собственной речи. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 
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Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

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

непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

Предметные результаты : 

Обучающиеся научатся: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), 

газетно-публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

 основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 
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 использовать словарные статьи для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 

формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

 редактировать предложения; 

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

опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 

Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 



38 
 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 
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фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию); 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотноситьситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание,рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 



40 
 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; Без использования 

терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 
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• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

Литературное чтение на родном языке. 

Личностные результаты: 

1) Понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

6) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

7) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

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

8) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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10) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

11) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

12) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

13) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

14) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивного действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5. Использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6. Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7. Использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8. Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
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соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и пути её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

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

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст 

 , опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать 

их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 
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в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами 

и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 ; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать собственное 
суждение; 
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 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 
рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его 

 событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Иностранный язык (английский) 
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В результате изучения иностранного языка на ступени  начального  

 общего   образования  у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

 начальный  опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Начальное   общее  иноязычное  образование  позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени  начального  

 общего   образования  у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистическийкругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры,т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

1) приобретены начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоены правила речевого и неречевого 

поведения;  

2) освоены начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированы дружелюбные отношения и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы 

 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 



49 
 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и пониматьсодержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

 начального   общего   образования ; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи  основные  коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present,Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временныґх и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения, предложения с 

конструкцией • оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употребления: • оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

 начального   общего   образования : 

• научатся использовать  начальные  математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 Будут развиваться математическая речь, логическое и 

алгоритмическое мышление, воображение, обеспечены 

первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя  основные  единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр,метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр,сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицироватьчисла по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
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• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («… и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени  начального   общего   образования : 

  Получит возможность научиться уважительно относиться к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознавать ценности, целостность и 

многообразие окружающего мира, своего места в нем. Сформировать 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Сформировать 

психологическую культуру и компетенцию для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
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в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистичес 

ких и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного  края , 

что поможет им овладеть  начальными  навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
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и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носятелях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснениянеобходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото" и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Человек и общество 
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Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного  края ; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять  общую  цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собствен" 

ное поведение и поведение окружающих. 

Музыка 
В результате изучения музыки на ступени  начального   общего  

 образования  у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный 
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вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

 края , сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

 

 

 

Основные  закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно" 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

 начального   общего   образования  у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
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• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций,самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного  края , наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 Разовьются способности к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать  основные  виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические,растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
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конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их всобственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

 начального   общего   образования : 

• получат  начальные  представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как  основной  среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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• получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий 

 сформируют опыт как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов,  первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 
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• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени  начального   общего  

 образования : 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

 Укрепят здоровье, что содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. сформируется установка на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

 основных  систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного  края , или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
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соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
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• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых, как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 
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-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу: 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики 

ученик должен научиться 

знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

историю возникновения религиозных культур; 

историю развития различных религиозных культур в истории России; 

особенности и традиции религий; 

описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 

 уметь: 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением л 
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 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

  

3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

   ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

3.1.  Общие  положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 основной  образовательной  программы   начального   общего   образования  

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения  основной  

образовательной  программы   начального   общего   образования  и 

направлена на обеспечение качества  образования , что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным  объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися  основной  образовательной  программы   начального   общего  

 образования . 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы  образования , обеспечению преемственности в системе 

непрерывного  образования . Её  основными  функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

 основной  образовательной  программы   начального   общего   образования  и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными  направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров. 
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Основным  объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени  начального   общего  

 образования  выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой  программы , предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов  основным  

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения  основной  образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 основной  образовательной  программы   начального   общего   образования  

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точкуотсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Это не исключает возможности использования традиционной 
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системы отметок по 5-балльной шкале (в соответствии с Положением о 

системе оценок). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия»  программы  

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

 начального   общего   образования . 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным  объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три  основные  блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание  основных  моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на ступени  начального   общего  

 образования  в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 
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должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения  основной  образовательной 

 программы , представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

 программы  формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени  начального   общего   образования , а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

 основных  компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным  объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное  содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

 начального   общего   образования  строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
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способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт  основных  компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

На ступени  начального   общего   образования  особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов  основную  ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат теже универсальные учебные действия, прежде 
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всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организациитекущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
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физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников  начальной  школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов  начального  

 общего   образования , включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной  программы  

образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной  составляющей, так и  программы  

дополнительного  образования ). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению,  по родному русскому языку, 

политературному чтению на родном языке, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 
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• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

По основам религиозных культур и светской этике -  

2. Систематизированные материалы наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя  начальных  классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  Основное  требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной  программы  

 начального   общего   образования . 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

с учётом  основных  результатов  начального   общего   образования , 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения  образования  в  основной  школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в  основных  сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от  начального  к  основному   общему   образованию . 
На итоговую оценку на ступени  начального   общего   образования , 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов  начального   образования . 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

На ступени  начального   общего   образования  особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения  образования  на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

 основным  разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения  образования  на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

 основным  разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения  образования  на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

 основным  разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
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работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся  основной  образовательной  программы   начального  

 общего   образования  и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень  общего  

 образования  принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику,должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Школа информируют управление  общего   образования  в 

установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому,математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени 

 начального   общего   образования  и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеучебная (внеурочная) деятельность школьников-понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
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социализации. В проекте государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения, подготовленном Российской 

Академией образования, отмечается, что организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельностью  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном процессе. 

«Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Однако, вся внеклассная деятельность учащихся в основном регламентируется 

временем (составляется отдельное расписание), развивающие виды 

деятельности учащихся синхронно согласовываются с учебными занятиями.  

Составляя режим работы школы с учётом внеурочной деятельности 

школьников, руководители, педагогические коллективы заботятся о том, 

чтобы каждый день вносил что-то новое в жизнь учащихся, чтобы нагрузка их 

была целенаправленной, равномерной, чтобы соблюдалось оптимальное 

соотношение расхода времени на различные виды деятельности, 

использовались такие формы, как просмотр телепередач, спортивные игры, 

общественно полезный труд. При составлении расписания внеклассных 

мероприятий обязательно учитывается расписание уроков; содержание 

классных мероприятий дифференцируется по отдельным дням недели. 

Свободное от занятий время учащиеся проводят интересно и разнообразно: 

прогулки, игры на свежем воздухе и в помещении, занятия в кружках, клубах 

и т.д.  

В начальный период проведение каждого мероприятия, 

предусмотренного режимом дня, требует от педагогических коллективов, 

администрации школ больших усилий.  

Следует заинтересовать детей, увлечь их, приобщить к организационной 

работе, к выбору различных видов развивающей деятельности.  

При составлении режима изучается состояние здоровья и физическое 

развитие, дееспособность, функциональные возможности организма детей. 

Учитывая, что одной из главных составных частей характеристики состояния 

здоровья являются данные о заболеваемости, изучаются индивидуальные 

карточки учащихся, журнал инфекционных заболеваний.  

Для более полной характеристики состояния здоровья определяется по 

классным журналам количество пропусков учащимися уроков. Это позволяет 

получить конкретный материал о состоянии здоровья и частоте 
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заболеваемости и учесть динамику пропусков занятий каждым учеником в 

течение учебного года.  

 

2. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

1). Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования 

 

Цель программы: создать условия для формирования  и 

фрегулирования универсальных учебных действий обучающихся через 

образовательную деятельность 

. 

Задачи программы: 

актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 

o определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

o использовать  типовые задачи формирования УУД 

o создать условия для формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

4.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

Формирование первоначальных предсталений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 

 

 

1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный  и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми  этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и какой 

смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать. 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
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текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; 

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 
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деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития 

у обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» и «Родной русский 

язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Понимание учащимися того, что язык 

представляет собой явление Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Расширяет представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 
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Приобщает обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа. 

Формирует первоначальные представления младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; 

Расширяет представления о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
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гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивного действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и пути её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и        переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана), приобретению начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения, освоению начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 3) 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

«Математика».  

На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 
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за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. 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 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИТК; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  

создание моделей, в том числе в интерактивной сфере); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство».  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условие для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

«Технология».  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

«Физическая культура».  
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Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

« Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Укреплению здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 
- формирование представлений о традиционных религиях в России, их 

истории, современном состоянии, значении для жизни человека, общества, 

народа, России; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 
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- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия; 
- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями начального и основного общего 

образования. 
 

1.4. Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития  класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие 

и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  

виды универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического 

оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельности. 
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1.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и другие. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  

возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования 

к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения в первом 

классе 

Личностные 

действия– 

самоопределен

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 
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ие, 

смыслообразование 

Познавательны

е  действия 

(классификаци

я, 

сериация); 

коммуникатив

ные действия  

(умение вступать в 

коопера-цию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения 

(на примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательны

е и знаково-

символические 

действия 

Дифференциация 

планов символ/знак и 

означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и 

условие успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные 

действия 

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация 

на образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, матема-

тика) и предметной, 

продуктивной 

деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникатив Коммуникация как Развитие учебного 
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ные действия общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и 

усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения 

на ступени начального образования 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-

самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая 

успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок 

для дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникатив

ные (речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникатив

ные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения  учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

 

2). ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

2.1. Общие положения 
Начальная  школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование  в  начальной  школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного  начального   образования  

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения  общих  задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей  образования . В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания  образования , обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в  начальной  школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальная  ступень  образования  вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка  программ  по учебным предметам  начальной  школы 

основана на Требованиях к результатам освоения  основной  образовательной 

 программы   начального   общего   образования  федерального 

государственного образовательного стандарта  начального   общего  

 образования  (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

—  основное  содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал 

этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из 

уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

– варианты тематического планирования, в которых дано распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой 

предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено в 

Положении о рабочей программе. 

В данном разделе  основной  образовательной  программы   начального  

 общего   образования  приводится  основное  содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени  начального   общего   образования , 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих  программ  учебных предметов. Остальные разделы программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Рабочая программа для 1-4 классов составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования, Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и авторских 

программ образовательной системы «Перспективная начальная школа» для 1-

4 классов. 
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Предпосылками для ее создания проекта «Перспективная начальная 

школа» стали: основные положения Л.В. Выготского, научные идеи 

развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», 

«Концепция содержания непрерывного образований (дошкольное и начальное 

звено)», «Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Начальное общее образование» (МО РФ, 2004). 

Основные задачи начального общего образования; развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического 

убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: все дети 

способны успешно учиться в начальной школе, если создать для них 

необходимые условия. И одно из этих условий - личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт. 

Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная 

начальная школа» исходит из того, что ОПЫТ ребенка - это не только его 

возраст, но также и тот образ мира, который определяется его укорененностью 

в природно-предметной среде. ОПЫТ ребенка (адресата УМК), который 

важно учитывать, - это не только опыт городской жизни с развитой 

инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт 

сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни, сохранением 

целостной картины мира, удаленностью от крупных культурных объектов. 

Младший школьник, живущий в селе, должен чувствовать, что тот мир, 

который его окружает, учитывается авторами УМК, что каждое пособие этого 

комплекта адресовано лично ему. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) 

в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении 

выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе 

учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью, соседа по 

парте или в малой группе, А то, что представляет сложность для конкретной 

малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их 

количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего 
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актуального развития и создают возможности его индивидуального 

продвижения. 

 

Содержательные линии индивидуального развития: 

 формирование познавательных интересов школьников и их 

готовности к самообразовательной деятельности на основе учета 

индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной области; 

развитие умственных способностей, творческого мышления; воспитание 

чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к 

учебно-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так 

и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь 

другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание 

ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, 

повышение осведомленности в разных областях физической культуры, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и 

художественного вкуса: эстетической способности чувствовать красоту 

окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; воспитание эстетического чувства; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие 

природных задатков сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания 

и состояния и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, знакомство с 

этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью, 

осознание их ценности и необходимости. 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» 

складывается из таких образовательных областей, как филология, математика, 

информатика, естествознание и обществознание, искусство, музыкальное 

образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной 

основе, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ «ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает 

ориентацию содержания начального образования на эмоциональное, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые 
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предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах учебной или клубной деятельности. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого 

содержания образования, которое поможет школьнику удерживать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечит осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним из основных 

путей реализации этого принципа является учёт межпредметных связей и 

разработка интегрированных курсов по русскому языку и литературному 

чтению, окружающему миру и технологии. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

учащихся (в том числе и тех, которые по тем или другим причинам не могут 

усвоить всё представленное содержание образования). Следовательно, 

необходимо сохранение разноуровневого представления знаний в течение всех 

лет начального обучения. Выполнение этого требования стало возможным в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность 

освоить все содержание образования на уровне обязательного минимума. 

Вместе с тем определены «Требования к уровню подготовки учащихся, 

оканчивающих начальную школу», которые фиксируют удовлетворительный 

уровень обученности. 

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых 

столетиями базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею 

учебно-методического комплекта: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО 

(конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижению 

закономерности), от ОБЩЕГО, т.е. от постигнутой закономерности, к 

ЧАСТНОМУ, т.е. к способу решения конкретной учебной задачи. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

детей, Реализация этого принципа связана с формированием привычек к 

чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 

гимнастика, динамические паузы во время занятий в школе, экскурсии на 

природу и др.). 

Типические свойства методической системы: комплектность, 

инструментальность, интерактивность и интеграция 

КОМПЛЕКТНОСТЬ как типическое свойство УМК предусматривает 

прежде всего единство установки формирования таких общих учебных 

умений, как умение работать с учебником и с несколькими источниками 

информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), 

умение делового общения (работа в парах, малым и большим коллективом). 

Кроме того, методический аппарат всех учебников отвечает системе единых 

требований. Это обмен информацией между учебниками. Демонстрация не 

менее двух точек зрения при объяснении нового материала, Выход за пределы 

учебника в зону словарей. Наличие внешней интриги, героями которой часто 

являются брат и сестра (Миша и Маша). Общий метод ПРОЕКТОВ. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ - это предметно-методические механизмы, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не 

только включение словарей разного назначения во все учебники, но и 

создание условий необходимости их применения при решении конкретных 

учебных задач или в качестве дополнительного источника информации. Это 

постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри 

учебника, комплекта в целом и за его пределами. 

Кроме того, инструментальность - это еще и требование применения в 

учебном процессе простейших инструментов (лупы, рамочки, линейки, 

компаса, термометра, цветных карандашей в качестве маркеров и пр.) для 

решения конкретных учебных задач. Инструментальность - это не только 

организация использования школьником различных приборов инструментов 

на всех уроках, но и подготовка «инструментов» на уроках технологии для 

других. 

Инструментальность - это и инструмент восприятия действительности 

(создание условий для выражения детьми двух равноправных точек зрения, 

для работы с несколькими источниками информации). 

Инструментальность - это и максимальное размещение методического 

аппарата в корпусе учебника, рассчитанного как на индивидуальное 

выполнение заданий, так и на парную или групповую работу; 

дифференциация учебных заданий, сориентированных на разноуровневое 

развитие школьников, Это единая система специальных выделений учебного 

материала во всех учебниках. 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ - новое требование методической системы 

современного учебного комплекта. Интерактивность понимается как прямое 

диалоговое взаимодействие школьника и учебника за рамками урока 

посредством обращения к компьютеру или посредством переписки. 

Интерактивность - это еще и требование реализации интерактивных проектов 

внутри таких образовательных областей, как «Язык и литературное чтение" и 

«Естествознание, Обществознание» и «Технология». 

ИНТЕГРАЦИЯ - важнейшее основание единства методической системы. 

Это прежде всего понимание условности строгого деления естественно-

научного и гуманитарного знания на отдельные образовательные области, 

стремление к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. Именно это типическое 

педагогическое свойство стало основой разработки интегрированного курса 

«Окружающий мир», в котором органично сосуществуют и взаимно 

увязываются представления и понятия из таких образовательных областей, как 

естествознание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ, Этому же 

требованию подчиняется современный курс литературного чтения, где 

интегрируются такие образовательные области, как язык, литература и 

искусство, Курс «Литературного чтения» выстраивается как синтетический: 

предполагающий знакомство с литературой как с искусством слова, как с 

одним из видов искусства в ряду других (живопись, графика, музыка), как с 

явлением художественной культуры, выросшим из мифа и фольклора. 
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Интеграция является принципом разворачивания предметного материала 

в рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только 

свою, но и общую «картину мира» - картину математических или языковых 

закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего как 

общими, так и своими средствами обще предметные задачи по усвоению 

младшими школьниками сенсорных эталонов и формированию 

интеллектуальных умений (деятельности наблюдения, мыслительной 

деятельности, учебных действий, совместной коллективной деятельности). 

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное 

размещение методического аппарата, включая организационные формы 

работы, в корпусе самого учебника; использование единой системы условных 

обозначений во всём УМК; систему перекрестных взаимных ссылок между 

учебниками; использование единых сквозных героев (брата и сестры); 

пошаговое введение терминологии и мотивированное её использование. 

УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя 

учебник, хрестоматию, тетрадь для самостоятельной работы, методическое 

пособие для учителя. 

Каждое методическое пособие состоит из двух частей. 

Первая часть – теоретическая, которая может быть использована 

учителем как теоретическое основание повышения его квалификации. 

Вторая часть – непосредственно поурочно-тематическое планирование, 

где расписан ход каждого урока, сформированы его цели и задачи, а также 

содержатся идеи ответов на все заданные в учебнике вопросы. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторских 

программ Н.А.Чураковой, Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарковой (УМК 

«Перспективная начальная школа») с учётом с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 
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хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует   познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей  целостной научной  картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учащихся; 

 социокультурная цель  изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной 

школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь 

ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических  задач: 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками 

информации, включая словарь. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явление национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации  

общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы; 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:   овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное;  умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается 

в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно 23 

учебные недели, 9 ч в неделю (5ч обучение письму, 4ч обучение чтению). 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе 

русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 
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соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический 

слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и 

на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 

характер периода обучения грамоте, его содержание  с учетом специфики этих 

предметов представлено в программах «Русский язык» и «Литературное 

чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся 

как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. 

 

Цели обучения, планируемые результаты 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
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Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
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сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе 

с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 175 часов (5 часа в неделю):   1 класс: 32 часа, 

2-4 классы -  по 175 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, 

формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, 

переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
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В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. У 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

 

Содержание программы 

Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных правил, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. 

 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи-

нений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

1 класс (32 ч) 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование 

последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 

библиотечных полках и в словарях. 

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; 

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

парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных 

после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Буквы и, е после Ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости 

согласные на конце слова. 

Построение звуковой схемы слова. 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники 

слов-названий предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. 

Предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце 

предложения. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной 

речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, 

ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается 
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на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые, дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы 

знаками препинания. 

«Азбука вежливости»; несколько формул речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного 

проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и 

взрослыми. 

2 класс (175 ч) 

Фонетика и орфография. 

Чередование звуков, не отражаемые на письме (фонетические 

чередования): чередования ударных и безударных (в[о]ды – в[а]да); парных 

глухих и звонких  согласных на конце слова и в корне перед шумным 

согласным (подру[г]а – дру[к], ло[ж]ечка – ло[ш]ка); согласных с нулевым 

звуком (мес[т]о – ме[сн]ый).  Общее правило обозначений этих чередований 

на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний ЧК, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ъ и ь. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика. 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о  происхождении слова при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих 

окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 
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Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов 

(по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

Синтаксис 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью 

слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование 

умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим 

(словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси 

правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). Создание 

учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; 

формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных 

статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для 

написания сочинения и для устного рассказа. Определение темы и основной 

мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 
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«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

 

3 класс (175 ч) 

Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в 

одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с-, 

приставок на  -с-, -з-. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-

ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое 

значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в 

предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 
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Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях 

числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий 

варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания -ого. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 

существительных. Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение. Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -

чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся 

(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного 

рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 
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Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение 

по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

4 класс (175 часов) 

Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-

). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-

). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -

и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 
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Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми 

различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование 

Производные и непроизводные слова. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Система способов 

словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. Решение 

элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  

словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 

части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
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Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний 

прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по 

ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных 

личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, 

но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их 

на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 
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Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение 

основных идей (мыслей) литературного произведения для составления 

аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания 

и повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать 

точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе 

диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» 

1 класс (45 часов) 

Учащиеся должны знать-понимать: 

 название букв алфавита, их последовательность и их основные 

звуковые значения; 

 правила переноса слов по слогам; 

 способ обозначения твердых согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с 

помощью гласных второго ряда (я, е, ю, е, и) и мягкого знака. 

 способ обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, е, 

ю, я). 

Уметь: 

 быстро найти букву в алфавитном столбике; 

 определять границы предложения как в устной, так и в 

письменной речи; правильно обозначать на письме границы предложения 

(прописная буква в начале и знаки в конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно 

переносить слова по слогам с одной строчки на другую; 

 понимать различие между звуком и буквой; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

мягкие и твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только 

твердые и только мягкие согласные; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под 

ударением; 

 писать словарные слова, определенные программой; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 
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 определять характер предложения по цели высказывания как в 

устной, так и в письменной речи (без применения терминологии); 

 читать и составлять простейшую  графическую схему слова и 

предложения. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь. 

Адрес, алфавит, город, дежурный,  карандаш, карман, картина, 

картофель, квадрат, квартира, компот,  коньки, косынка, лимон, линейка,  

морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, платок, портфель, телевизор, 

телефон, яблоко (26 слов). 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Уметь: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и 

безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и 

звуков, давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, 

парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-

ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально 

выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

 объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением 

основ с соединительным гласным); 
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 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования 

(«чередования, видимые на письме»); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 определять начальную форму слов-названий предметов, названий 

признаков и названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде 

вопросов; определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов 

и родам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко 

второму вопрос; 

 определять тип предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные 

члены; задавать вопросы к разным членам предложения; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, 

надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, 

чтобы, ….); 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь 
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Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, 

город, группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, 

здравствуйте, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, машина, медведь, 

молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, 

Родина, Россия, русский, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, 

тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (53 

слова). 

3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое орфограмма; 

 разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использование словаря); 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 названия падежей; 

Уметь: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество 

слогов, выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и 

безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения 

 букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных 

звуков); 

 проверять сомнительные написания, используя разные способы 

проверок; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с 

приставкой с-, приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: 

объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования 

(«чередования, видимые на письме»); 
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 изменять существительные по числам и падежам; определять их 

род; 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных; 

 писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 

существительных; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — 

по родам; в настоящем и будущем времени — по лицам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко 

второму вопрос; 

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены; задавать смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе; 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) 

текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; 

конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, 

вокзал, восток, герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, 

запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, 

Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, 

песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, 

ракета, рассказ, расстояние, растение, рисунок, север, сентябрь, сирень, 



128 
 

соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, 

футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер, экскурсия, январь 

(всего 76 слов). 

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 общее правило написания проверяемых орфограмм в разных 

частях слова; 

 правописание безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 

 правописание безударных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения; 

 правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

 правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 правописание определяемых программой словарных слов; 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

 три типа склонения существительных; 

 названия падежей и способы их определения; 

 два спряжения глаголов; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); однородные 

члены предложения; 

 особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: 

 писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, 

в корне слова. 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед 

существительными, прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять местоимения ОБА и ОБЕ в разных 

падежных формах; 

 применять общее правило написания проверяемых орфограмм в 

разных частях слова; 

 производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ 

слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ; 
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морфологический анализ имен существительных, прилагательных и глагола; 

синтаксический анализ простого предложения; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять, какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным); 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования 

(«чередования, видимые на письме»); 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения 

в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его 

составляющие: описание, повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и 

наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный 

тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и 

на сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 написания письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, 

биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, 

диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, 

календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, 

пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, 

электричество, эскалатор (всего 46 слов). 
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Наименован

ие 

раздела 

Элементы содержания 

Планируемые 

результаты 

Предметные 

Надпредметные/ 

ключевые компетентности 

Личностные 

Алфавит Правильное название букв. 

Практическое использование 

последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип 

расстановки книг на 

библиотечных полках и в 

словарях. 

Знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

Звуки 

речи 

Гласные и согласные; 

ударные и безударные 

гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; 

твердые и мягкие согласные, 

парные и непарные. Слог. 

Ударение. 

Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

согласных 

звуков. Обозначение 

буквами звука [й
,
]. Буквы гласных 

после шипящих в сильной 

позиции (под ударением: жи_ши, 

ча_ща, чу_щу). 

Буквы и, е после ц в сильной 

позиции. Парные по звонкости-

глухости согласные на конце 

Уметь: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 
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слова. 

Построение звуковой схемы 

слова. Слова-названия предметов, 

признаков, действий. Слова-

помощники слов(названий 

предметов (предлоги). Прописная 

буква в именах 

собственных. Предложение. 

Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце 

предложения. Построение  схемы 

предложения. 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

постановка вопросов 

Речь 

письменная 

и устная. 

Первое знакомство с 

особенностями устной речи, 

которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова 

голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно 

(письменная 

форма слова, которая не 

подтверждается на слух; 

прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных). Особенности 

устной речи, которые 

дублируются письменно (разница 

предложений по цели 

высказывания и по интонации, 

выражение этой 

разницы знаками 

препинания). 

Знать  особенности устной 

и письменной речи. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 
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грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

«Азбу

ка 

вежливости

»: 

 

Несколько формул речевого 

этикета 

(ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения 

за столом, совершенного 

проступка), их использование в 

устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Знание элементарных 

правил речевого этикета, 

умение использовать 

формулы речевого этикета в 

речи. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Фонет

ика и 

орфография 

Чередования звуков, не 

отражаемые на письме 

(фонетические  чередования): 

чередования ударных и 

безударных гласных 

(в[о]ды — в[а]да); парных 

глухих и звонких согласных на 

конце слова и в середине корня 

перед шумным согласным 

(подру[г]а—дру[к], ло[ж]ечка — 

ло[ш]ка); согласных с нулевым 

звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). 

Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же 

Уметь: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

Знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 
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корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. 

Различные способы 

проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний 

жи_ши, ча_ща, чу_щу. 

Правописание сочетаний чк, 

чн, нч. 

Написание ы или и после ц в 

разных частях слова. 

Написание частицы не со 

словами, называющими действия. 

Разграничение на письме 

приставок и предлогов. 

Написание разделительных 

ь и ъ. 

Написание слов(названий 

предметов с основой на шипящий 

звук. 

поиска нужной информации. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

Лекси

ка 

 

Понятие о слове как 

основной номинативной единице 

языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без 

введения термина). 

Способы разграничения 

многозначных и омонимичных 

слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов 

и омонимов. 

Понятие о происхождении 

слов. Слова и их дальние 

родственники. Использование 

сведений о  происхождении слова 

при решении орфографических 

задач. 

 

Уметь: 

выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 
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произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Морфе

мика и 

словообразо

вание 

 

Понятие об окончании слова 

и его основе. Окончания слов-

названий предметов, слов-

названий признаков и слов-

названий действий. 

Разграничение слов, 

имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих 

окончания (неизменяемых). 

Окончания, выраженные звуками, 

и нулевые. 

Корень слова. Понятие о 

родственных словах. 

Как делаются слова 

(элементарные представления о 

словообразовании). 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с 

помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. 

Основные морфемы русского 

языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, 

видимые на письме (исторические 

чередования). Системность 

подобных чередований при 

словообразовании и 

словоизменении. 

 

Уметь: 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

 

Морфологи

я 

 

Разграничение разных слов 

и разных форм одного и того же 

слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме 

слова. Начальная форма слов-

Уметь: 

определять 

грамматические признаки 

имён существительных — 

род, число, падеж; 

определять 
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названий предметов, слов-

названий признаков и слов-

названий действий. 

Изменение слов-названий 

предметов по числам и по 

команде вопросов (по падежам, 

без введения термина). Род слов-

названий предметов. 

Изменение слов-названий 

признаков по числу, по команде 

вопросов (по падежам) и по 

родам. 

 

грамматические признаки 

имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

определять 

грамматические признаки 

глаголов — число, время. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

Синта

ксис 

 

Понятие о словосочетании. 

Различие между грамматической 

связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу 

предложения. 

Понятие о предложении. 

Типы предложения по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

Типы предложений по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Понятие о главных и 

неглавных членах предложения. 

Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам 

предложения. 

Понятие об обращении и 

способах его оформления на 

Уметь: 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудите

льные/вопросительные 

предложения; 

определять 

восклицательную/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 

находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения. 
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письме. 

 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

организация и 

осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
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Лекси

кография 

 

Знакомство с учебными 

словарями: толковым, 

орфографическим (словарь 

«Пиши правильно»), обратным, 

орфоэпическим (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь 

происхождения слов). Создание 

учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных 

типов; формирование 

представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных 

словарей; элементарные 

представления об 

устройстве словарных статей в 

разных словарях. 

 

Умение пользоваться 

словарями. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

Развит

ие речи с 

элементами 

культуры 

речи 

 

Построение текста. 

Выделение в тексте смысловых 

частей. 

Оформление записи 

следующей части текста с 

помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-

повествование. 

Тема и основная мысль 

(основное переживание) текста. 

Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной 

речи. Использование плана для 

написания сочинения и для 

устного рассказа. Определение 

темы и основной мысли 

живописного произведения. 

Сравнительный анализ 

разных текстов, посвященных 

одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); 

Уметь: 

оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное 

мнение, аргументировать его 

с учётом ситуации общения; 

самостоятельно 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 
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сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных разным 

темам (сравнение основной 

мысли или переживания). 

Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов 

(интегрированная работа с 

авторами комплекта по 

окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: 

закрепление основных формул 

речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки 

зрения композиции и 

выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления 

приставок на- и о- в словах 

надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

 

сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

постановка вопросов 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Фонет

ика и 

орфография 

 

Закрепление общего 

правила обозначения 

фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и 

том же корне звуки обозначаются 

Уметь: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 
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на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. 

Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных 

согласных в корне слова и на 

стыках морфем. 

Правописание наиболее 

употребительных приставок, 

приставки –с-, приставок на  -с-, -

з-. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме 

приставок и предлогов. 

Представление о «беглом 

гласном» звуке. Написание 

суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- 

после шипящих. 

Звукобуквенный разбор 

слова. 

 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

Знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

УУД: 

 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

Лекси

ка 

 

Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение 

слова. 

Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

Происхождение слов. 

Использование сведений о 

происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

 

Уметь: 

выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 
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способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

Морфе

мика и 

словообразо

вание 

 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с 

помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, 

видимые на письме (исторические 

чередования). Системность 

подобных чередований при 

словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

Уметь: 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

Морфо

логия 

 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как 

часть речи. Категориальное 

значение. 

Разряды по значению (на 

уровне наблюдения). 

Одушевленность. 

Значение числа. Изменение 

Уметь: 

определять 

грамматические признаки 

имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

определять 

грамматические признаки 

имён прилагательных — род, 
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по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). 

Склонение как изменение по 

числам и падежам. 

Синтаксическая функция 

имен существительных в 

предложении. 

Три склонения 

существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Имя прилагательное как 

часть речи. Категориальное 

значение. 

Начальная форма. 

Зависимость от имени 

существительного в значениях 

числа, рода и падежа. Значение 

числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

Синтаксическая функция 

имен прилагательных в 

предложении. 

Правописание безударных 

падежных окончаний. 

Традиционное написание 

окончания -ого. 

Написание о-ё после 

шипящих и «ц» в падежных 

окончаниях существительных. 

Написание  существительных с 

суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи 

(общее представление). 

Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

Глагол как часть речи. 

Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма. 

число, падеж; 

определять 

грамматические признаки 

глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем 

времени). 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 
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Суффикс неопределенной формы -

ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего 

времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в 

настоящем и будущем времени по 

лицам. Связь форм лица с 

личными местоимениями. 

Синтаксическая функция 

глаголов в предложении. 

Различение написания -ться 

и тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 

3 л. ед. и мн. ч. 

 

Синта

ксис 

 

Понятие о главных и 

неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение 

второстепенных членов 

предложения. Понятие 

дополнения, обстоятельства, 

определения. Формирование 

умения ставить смысловые и 

падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

Формирование умения 

составлять схему предложения. 

Разбор простого 

предложения по членам 

предложения. 

 

Уметь: 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудите

льные/вопросительные 

предложения; 

определять 

восклицательную/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 

находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 
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мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

Лекси

кография 

 

Использование учебных 

словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, 

орфографического (словарь 

«Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения 

орфографических и 

орфоэпических задач, а также 

задач развития речи. 

 

Уметь использовать 

словари. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

Разви

ие речи с 

элементами 

культуры 

речи 

 

Построение текста. 

Выделение в тексте смысловых 

частей. 

Подбор заголовков к каждой 

части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. 

Использование плана для 

Уметь: 

оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с 
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пересказа текста, устного рассказа 

по картине, написания изложения 

и сочинения. 

Освоение изложения как 

жанра письменной речи. 

Различение текста-описания 

и текста-повествования. 

Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Сравнение научно-

популярных и художественных 

текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по 

окружающему миру). 

Различение развернутого 

научного сообщения на заданную 

тему и словарной статьи на эту же 

тему. 

Определение темы и 

основной мысли живописного 

произведения. 

Сочинение по картине с 

использованием описания и 

повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и 

живописных произведений, 

посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный 

анализ разных текстов и 

живописных произведений, 

посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или 

переживания). 

«Азбука вежливости»: 

закрепление основных формул 

речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное 

мнение, аргументировать его 

с учётом ситуации общения; 

самостоятельно 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

организация и 

осуществление 

сотрудничества 
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композиции и выбора 

языковых средств в зависимости 

от адресата и содержания. 

 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Фонет

ика и 

орфография 

 

Системные наблюдения над 

фонетическими чередованиями 

согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, 

месту и способу образования) и 

гласных звуков (замена ударных и 

безударных гласных). 

Место ударения в слове. 

Разноместность и подвижность 

словесного ударения. 

Понятие о вариантах 

произношения. Наблюдения над 

некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы 

(на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими 

вариантами. 

Расширение зоны 

применения общего правила 

обозначения фонетических 

чередований на письме: 

чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные 

способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание гласных в 

Уметь: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому словарю; 

Знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 
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приставках (на примере приставок 

за-, про-, на-). 

Правописание гласных в 

суффиксах (на примере 

суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных 

согласных в словах иноязычного 

происхождения. 

Чередования гласных с 

нулевым звуком («беглый 

гласный»). Написание суффиксов 

-ик-/-ек- с учетом 

наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание о-ё после 

шипящих в разных частях слова: 

корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после 

приставки перед корнем, 

начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор 

слова. 

 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

Лекси

ка 

 

Значение слова. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. 

Связь значений слова между 

собой (прямое и переносное 

значение; разновидности 

переносных значений). 

Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, 

синонимия как лексические 

явления. Система 

парадигматических отношений 

между словами. 

Паронимия (без введения 

термина) в связи с вопросами 

культуры речи. 

Активный и пассивный 

словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и 

неологизмами. 

Уметь: 

выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-
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Общенародная и 

необщенародная лексика. 

Наблюдения над терминами 

русского происхождения и 

заимствованными; над 

диалектными языковыми 

различиями. 

Использование сведений о 

происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. 

Наблюдения над различиями 

между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности 

использования устойчивых 

выражений. 

 

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

Морфе

мика и 

словообразо

вание 

 

Производные и 

непроизводные слова. 

Представление о 

словообразовательном аффиксе 

(без введения термина). Система 

способов словообразования в 

русском языке. Словообразование 

и орфография. Решение 

элементарных 

словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным  

словотворчеством в поэзии и 

детской речи. 

Морфемная структура 

русского слова. 

Две основы глагола (основа 

начальной формы и формы 

настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на 

письме (исторические 

чередования), при 

словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей 

речи по составу. 

 

Уметь: 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 
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поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

Морфолог

ия 

 

Система частей речи 

русского языка: самостоятельные 

и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. 

Категориальное значение имен 

существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний 

имен существительных трех 

склонений в единственном и 

множественном числе и их 

проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Имя прилагательное. 

Категориальное значение имен 

прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном 

числе и окончаний 

прилагательных во 

множественном числе. 

Синтаксическая функция 

имен прилагательных в 

предложении. 

Местоимение. 

Категориальное значение 

Уметь: 

определять 

грамматические признаки 

имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

определять 

грамматические признаки 

имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

определять 

грамматические признаки 

глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 
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местоимений. Личные 

местоимения. Склонение личных 

местоимений. Стилистические 

особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное 

значение глагола. Грамматическое 

значение глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена 

глагола (повторение). Формы 

времени глаголов несовершенного 

и совершенного вида. Изменение 

в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных 

окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных 

окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и 

числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных 

личных окончаний: 

необходимость определения 

спряжения глагола. Способы 

определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям; 

по суффиксу начальной формы 

при безударных личных 

окончаниях. Правописание 

глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Наблюдения над значением 

и написанием глаголов в 

изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения 

терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция 

глаголов в предложении. 

моделирования 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

организация и 

осуществление 

сотрудничества 
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Союз. Представление о 

союзе как о части речи. Сведения 

об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в 

предложении с однородными 

членами и в сложном 

предложении. Правописание 

союзов а, и, но в предложении с 

однородными членами. 

 

Синта

ксис и 

пунктуация 

 

Понятие об однородных 

членах предложения и способах 

оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. 

Предложения с однородными 

главными и однородными 

второстепенными членами 

предложения. 

Формирование умения 

составлять схему предложения с 

однородными членами. 

Разбор простого 

предложения по членам 

предложения. 

Представления о сложном 

предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации 

в простых и сложных 

предложениях с союзами. 

 

Уметь: 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудите

льные/вопросительные 

предложения; 

определять 

восклицательную/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 

находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

выделять предложения с 

однородными членами; 

безошибочно списывать 

текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку 

тексты объёмом 75—80 слов 

в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
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УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

организация и 

осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 
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грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Лекси

кография 

 

Использование учебных 

словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, 

орфографического (словарь 

«Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения 

различных лингвистических 

задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

 

Уметь: 

пользоваться словарями. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

Развит

ие речи с 

элементами 

культуры 

речи 

 

Освоение изложения как 

жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям 

с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном 

научно-популярном и 

художественном текстах 

элементов рассуждения. 

Использование элементов 

рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или 

Уметь: 

оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 
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впечатлениям. 

Знакомство с жанром 

аннотации. Тематическое 

описание (выделение подтем) 

литературного произведения и 

составление аннотации на 

конкретное произведение. 

Составление аннотации на 

сборник 

произведений. Определение 

основных идей (мыслей) 

литературного произведения для 

составления аннотации с 

элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному 

произведению с использованием 

описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. 

Культура диалога. Речевые 

формулы, позволяющие 

корректно высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку 

зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в 

процессе диалога. 

Правила употребления 

предлогов О и ОБ (о ежике, об 

утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления 

местоимений ОБА и ОБЕ в разных 

падежных формах. 

 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное 

мнение, аргументировать его 

с учётом ситуации общения; 

самостоятельно 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и познавательные 

мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, контролировать и 

оценивать свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

смысловое чтение 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

-интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

-познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

-организационных (организовывать сотрудничество  и планировать 

собственную деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование 

таких общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего 

контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также 

средствами ИКТ. 

Литература. 

Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

организация и 

осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
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Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетрадь для 

самостоятельной работы №1 и №2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 

2007-2010. 

Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: 

Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. 

В 3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: 

В 3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: 

Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: 

Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А.  Русский язык.  1 класс: Учебник, - М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А.,   Гольфман Е.Р. Русский язык.  1 класс: Методическое 

пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

 

 

Рабочая программа по родному русскому языку 
 

      Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года); 
- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении ФГОС 

в части изучения родного языка»; 
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- Приказ по муниципальному органу «Управление образования городского 

округа Краснотурьинск» от 14.11.2017 г. №01-23/2330 «О соблюдении 

требований ФГОС в части изучения родного языка»; 
- Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа и др. 
Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»: 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 
Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются: 
 создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к 

говорению на родном русском языке; 
 расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 
 осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
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способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Задачи: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествования небольшого 

объема; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
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технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержанияпредметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
Содержание начального общего образования по учебному предмету 

«Родной язык» (67,5 часов) 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«Родной (русский) язык» 

1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения: 



160 
 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 
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 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 подробно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 
 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость согласного звука); 
 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
 определять количество букв и звуков в слове; 
 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 
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Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 делить текст на части, озаглавливать части; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различатьударный и безударные слоги; 
 делить слова на части для переноса; 
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 
 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух 

без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
 обращать внимание на особенности употребления слов; 
 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чём говорится в предложении и что говорится; 
 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 
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3-4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества: 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД:  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 
3-й класс 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 
 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 
 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе 

с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 
 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи 

в объёме программы; 
 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; 
 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения 

сочетания слов, связанных между собой; 
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читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 
 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 
4-й класс 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 
 правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические 

и морфологические); 
 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь); 
 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 
 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 
 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 
Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
Предметные результаты 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические 

и морфологические); 
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник 

начальной школы научится: 
называть: 
 Изученные части речи; 
 Значимые части речи; 
Различать и сравнивать: 
 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и 

непарные; 
 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
 Предлог и приставку; 
 Корень, приставку, суффикс, окончание; 
 Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными 

членами; 
Приводить примеры: 

Простого двусоставного предложения; 
 Кратко характеризовать: 
 Виды предложений по цели высказывания и интонации; 
Решать практические учебные задачи: 
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 Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в 

простом предложении; 
 Пользоваться словарями; 
 Использовать алфавит при работе со словарем; 
 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со 

следующими изученными правилами правописания: 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 звонкие и глухие согласные в корнях; 
 непроизносимые согласные; 
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк; 
 удвоенные согласные; 
 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные 

гласные, непроверяемые ударением; 
 разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа; 
 не с глаголами; 
 безударные падежные окончания имен существительных; безударные 

падежные окончания имен прилагательных; 
 правописание безударных личных окончаний глаголов; 
 словарные слова, определенные орфограммой; 
 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 
 отвечать на вопросы к тексту; 
 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 
 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознать значимость чтения для личного развития, формирования 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
 сформировать потребность в систематическом чтении; 
 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 
- выразительно читать небольшой текст по образцу; 
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы ; 
-быть хорошим слушателем; 
- определять лексическое значение слова; 
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 
- редактировать предложения; 
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 
- распознавать типы текстов; 
- устанавливать связь предложений в тексте; 
- распознавать стили речи. 
2. Содержание учебного предмета «Родной русский язык » 

1 класс 
Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (12 часов)      
Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы 

современного русского алфавита. Проект «Оформление буквиц и заставок». 

 Об истории русской письменности. Как писали в старину. Дом в старину, что 

как называлось. Как одевались в старину. Имена в малых жанрах фольклора. 

Проект «Словарь в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии (10 часов)        
Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно 

играть звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются слова. Для чего 

нужна рифма? Проект «Составлю своё стихотворение». 
Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 
Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют 

друг друга. Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. 

Зачем людям имена. Культура общения. 
Обобщение 

2 класс 
Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (13ч.) 
Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, 

называющие предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как 

называлось. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, 

во что раньше одевались дети. Пословицы, поговорки. Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов других народов. Имена в малых 

жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
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Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  Проект «Почему это так называется?» 
Раздел 2. Язык в действии (7ч) 
Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. 

Смыслоразличительная роль ударения. Определение ударного слова. Как 

можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»:  основные 

формулы речевого этикета. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. 

Л.Н.Толстой. «Чиж».     Коллективное изложение текста «Как Митя спас 

воробышка» по вопросам к каждому предложению.   Лексические средства 

связи предложений в тексте. Порядок слов как средство связи предложений в 

тесте.  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Составление текста «Ёжик» по опорным словам с 

творческим дополнением.  Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музея.  Составление текста об участии в народных 

праздниках. Текст- развёрнутое толкование значения слова. Обобщающий 

урок. 
3 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)      
Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в 

старину. «Не скоро дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения 

между людьми. Экскурсия по старому городу.  Русский народный костюм. 

 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Изложение с элементами сочинения. 
Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта 

фамилия» Проект: «История моего имени и фамилии». 
Раздел 2. Язык в действии (7  часов) 
 Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Существительные, имеющие только форму 

единственного числа.  Существительные, имеющие только форму 

множественного числа.  Правильное и точного употребления предлогов. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: 

«Мой выходной день». Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. 

Стили речи: художественный и научный. Тексты разных стилей 
речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я 

пишу письмо. Обобщение. 
4 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)      
Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Вся семья 

вместе, так и душа на месте. Красна сказка складом,  а песня-ладом.  Язык 
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языку весть подает.  Русские традиционные эпитеты.  Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. Слова, называющие родственные отношения. 

Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке».   
Раздел 2. Язык в действии (7  часов)                                                                      

                                    
 Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же 

сказать по-разному? Как и когда появились знаки препинания? Проект «В 

мире пунктуационных знаков» 
 Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. 

Художественный стиль.  Публицистический стиль речи.  Тексты разных 

стилей речи. Создаём статью в газету «Что значит для меня родной язык». 

Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи» 
                          
                                                     
                                                                     Календарно-тематическое 

планирование 1класс 
№

 

п/

п 

Тема урока Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающих

ся 

Предметные результаты 

Предметны

е 
Метапредметны

е 
        

  Личностн

ые 

 Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (12 

часов)      
1. Особенност

и 

оформлени

я книг в 

Древней 

Руси. 

Научатся: 

анализирова

ть речь 

людей при 

анализе 

текста. 

Научатся 

наблюдать 

за 

особенностя

ми 

собственной 

речи 

оценивать 

её. 

Познакомит

ь с 

особенность

ю 

оформления 

книг в 

Древней 

Руси: 

оформление 

красной 

строки и 

заставок. 

Формирова

ние 

представлен

ий о 

языковых 

понятиях и 

явлениях. 

Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать 

выводы. Формули

рование личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем 
Регулятивные 

УУД: 
 Самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

Формирова

ние 

 мотивации 

к обучению 

и 

целенаправл

енной 

познаватель

ной 

деятельност

и. 
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процесса и 

результата 

деятельности 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 
2. Как 

появились 

буквы 

современно

го русского 

алфавита. 

Научатся: 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными 

видами 

информации. 

Узнают, как 

появились 

буквы 

современно

го русского 

алфавита. 

Познавательные 

УУД:   
учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  
Регулятивные УУ

Д: 
 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  
Коммуникативн

ые 

УУД: принимать 

участие в 

диалоге; задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы 

других. 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информаци

онной 

деятельност

и, на основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе. 

3 Проект 

«Оформлен

ие буквиц и 

Научатся: 

создавать 

проект; 

Подбирать 

из разных 

источников 

Познавательные 

УУД: 
Перечитывание 

Самостояте

льно 

определять 
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заставок».   распределят

ь 

обязанности 

по проекту в 

группах; 

собирать 

материал. 

информаци

ю о том как 

оформляли 

старинные 

книги. 

текста с разными 

задачам. 
Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Коммуникативн

ые УУД: Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах , вести 

устный диалог. 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудничес

тве 

4

-

5 

Об истории 

русской 

письменнос

ти 

 Научатся: 

наблюдать 

за 

использован

ием в 

произведени

ях 

фольклора и 

художествен

ной 

литературы 

пословиц и 

поговорок; 
понимание 

традиционн

ых русских 

сказочных 

образов. 

Особенност

и 

оформления 

книг в 

Древней 

Руси: 

оформление 

красной 

строки и 

заставок 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Соотносить 

полученный 

результат с 

заданной целью. 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информаци

онной 

деятельност

и, на основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе; 

6

-

7 

Как писали 

в старину 
Научатся: 

узнавать в 

тексте 

Находить в 

тексте 

устаревшие 

Регулятивные 

УУД: 
 Контроль и 

Готовность 

слушать 

собеседника 
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незнакомые 

слова, 

определять 

их значение 

по 

толковому 

словарю; 

работать с 

толковым 

словарем       

          

слова; 

отвечать на 

вопросы по 

содержани

ю. 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 
Познавательные

УУД: 
Свободно 

работать с 

этимологическим

и словарями; 

понимать и 

объяснять 

значение 

заимствованных 

слов. 
Коммуникативн

ые: 
 Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах. 

и вести 

диалог, 

признавать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь свою, 

излагать 

своё мнение 

и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения и 

оценки 

событий 

8

-

9 

Дом в 

старину, 

что как 

называлось 

Научатся: 

узнавать в 

тексте 

устаревшие 

слова, 

определять 

их значение 

по 

толковому 

словарю; 

работать с 

толковым 

словарем 

Научить 

распознават

ь  и 

понимать 

значение 

устаревших 

слов по 

указанной 

тематике; 
Познакомит

ь со 

словами, 

описывающ

ие дом 

(изба, терем 

, хоромы, 

лучина) 

Регулятивные 

УУД:  
Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности, 

формулировать 

тему и цели 

урока. 
Познавательные 

УУД: 
 Свободно 

работать с 

учебным текстом 

и разными 

видами 

информации. 
Коммуникативн

Самоопреде

ление (учет 

чужой 

точки 

зрения); 

смыслообра

зование 

(формирова

ние базовых 

нравственно

-этических 

ценностей); 

умение 

школьников 

ориентиров

аться  в 

социальных 

ролях и 

межличност

ных 

отношениях
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ые УУД: 
 Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах 

,участвовать в 

диалоге. 

. 

1

0. 
Как 

одевались в 

старину 

Научатся: 

узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять 

их значение 

по 

толковому 

словарю; 

работать с 

толковым 

словарем 

Распознаван

ие слов с 

национальн

о-

культурным 

компоненто

м значения; 

правильное 

уместное 

употреблен

ие  эпитетов 

и сравнений 

 в речи; 

Познавательные 

УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Регулятивные 

УУД: 
 умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

В 

предложенн

ых 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничес

тва, 

опираясь на 

общие для 

всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостоятел

ьно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 

1

1. 
Имена в 

малых 

жанрах 

фольклора 

Научатся: 

наблюдать 

над 

толкованием 

значения 

некоторых 

Понимание 

традиционн

ых русских 

сказочных 

образов, Со

ставлять с 

Регулятивные 

УУД: 
Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

Самоопреде

ление (учет 

чужой 

точки 

зрения); 

смыслообра
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имен. помощью 

взрослых 

рассказ об 

имени из 

русской 

народной 

сказки. 

процесса и 

результата 

деятельности 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь оценивать 

характер героя, 

понимать 

авторское 

отношение к 

герою 

произведения, 

уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах 

,участвовать в 

диалоге. 

зование 

(формирова

ние базовых 

нравственно

-этических 

ценностей); 

1

2 
Проект 

«Словарь в 

картинках». 

Научатся: 

создавать 

проект; 

распределят

ь 

обязанности 

по проекту в 

группах; 

собирать 

материал. 

Находить 

необходиму

ю 

 информаци

ю,  готовить 

сообщение 

на 

заданную 

тематику. 

Познавательные 

УУД: Свободно 

работать с 

учебным текстом 

и разными 

видами 

информации. 
Регулятивные 

УУД: Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности, 

формулировать 

тему и цели 

урока. 
Коммуникативн

ые УУД: уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах 

,участвовать в 

диалог 

Формирова

ние базовых 

нравственно

-этических 

ценностей; 
развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

                                                                                         Раздел 2. Язык в 
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действии (10 часов)        
1

3 
Как нельзя 

произносит

ь слова 

Научатся: 

работать с 

орфоэпическ

им словарем 

                

Узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять 

их значение 

по 

толковому 

словарю; 

 распознава

ть 

многозначн

ые слова. 

Познавательные 

УУД: 
 Обобщать и 

систематизироват

ь знания; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии. 
Регулятивные 

УУД:  
Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах, вести 

устный диалог. 

Готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

признавать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь свою, 

излагать 

своё мнение 

и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения и 

оценки 

событий 
1

4 
Выделяем 

голосом 

важные 

слова 

Научатся: 

выделять 

слово, на 

которое 

падает 

логическое 

ударение 

Определять 

слово, на 

которое 

падает 

логическое 

ударение; 

отвечать на 

вопросы, 

доказывать 

своё 

мнение, 

анализирова

ть, делать 

выводы, 

сравнивать 

Познавательные 

УУД: 
 Обобщать и 

систематизироват

ь знания. 
Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

Формирова

ние 

 мотивации 

к обучению 

и 

целенаправл

енной 

познаватель

ной 

деятельност

и 
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группах, вести 

устный диалог. 
1

5

-

1

6 

Как можно 

играть 

звуками 

Научится: 

 определять 

ударение в 

слове. 

 Наблюдать 

за ролью 

словесного 

ударения. Раз

личать 

ударные и 

безударные 

слоги. Наблю

дать за 

 подвижность

ю русского 

ударения. 

Определять 

ударение в 

слове, 

различать 

ударные и 

безударные 

слоги, 

правильно 

произносит

ь слова, 

наблюдать 

над 

подвижност

ью русского 

ударения. 

 

Познавательные 

УУД: 
Формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

Стремиться 

 к 

совершенст

вованию 

собственной 

речи; 

проявлять 

самостоятел

ьность и 

личную 

ответственн

ость  за 

 свои 

поступки . 

1

7

-

1

8 

Где 

поставить 

ударение? 

Научится: 

 определять 

ударение в 

слове. 

 Наблюдать 

за ролью 

словесного 

ударения. Раз

личать 

ударные и 

безударные 

слоги. Наблю

дать за 

 подвижность

ю русского 

ударения. 

Определять 

ударение в 

слове, 

различать 

ударные и 

безударные 

слоги, 

правильно 

произносит

ь слова, 

наблюдать 

над 

подвижност

ью русского 

ударения. 

 

Познавательные 

УУД: 
Формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Регулятивные 

УУД: 
Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
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другое мнение. 
2

0 
Как 

сочетаютс

я слова 

Научатся: 

анализироват

ь звучащие 

слова, делать 

выводы, 

Отвечать на 

вопросы, 

доказывать 

своё 

мнение, 

анализирова

ть, делать 

выводы, 

сравнивать 

Познавательные 

УУД: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель   
 Регулятивные 

УУД : 
адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  
Коммуникативны

е УУД:   
определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

В 

предложенн

ых 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничес

тва, 

опираясь на 

общие для 

всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостоятел

ьно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 

2

1 
Для чего 

нужна 

рифма? 

Научатся 

находить 

рифму в 

стихотворном 

тексте 

Анализ, 

сравнение, 

классифика

ция 

объектов по 

выделенны

м 

признакам 

 

Познавательные 

УУД: 
 Обобщать и 

систематизироват

ь знания; 

составлять 

предложения  по 

иллюстрациям  ;   

изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Коммуникативн

ые УУД: 

Готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

признавать 

возможност

ь 

существован

ия 

различных 

точек зрения 

и права 

каждого 

иметь свою, 

излагать 

своё мнение 

и 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения и 
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Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах, вести 

устный диалог . 

оценки 

событий 

2

2 
Проект 

«Составл

ю своё 

стихотвор

ение» 

Научатся: 

создавать 

проект; 

распределять 

обязанности 

по проекту в 

группах; 

собирать 

материал. 

Находить 

необходиму

ю 

 информаци

ю,  готовить 

сообщение 

на 

заданную 

тематику. 

Познавательные 

УУД: 
формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Регулятивные 

УУД: 
Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Формирова

ние 

 мотивации 

к обучению 

и 

целенаправл

енной 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 
2

3

-

2

4 

Как люди 

общаются 

друг с 

другом 

Научатся: 

наблюдать 

в речи 

правила 

речевого 

этикета, 

оценивать 

свою речь 

на предмет 

её 

вежливости 

Отвечать на 

вопросы, 

доказывать 

своё 

мнение, 

анализирова

ть, делать 

выводы, 

сравнивать 

Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме 
Регулятивные 

УУД: 
Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

В 

предложенн

ых 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничес

тва, 

опираясь на 

общие для 

всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостоятел

ьно 
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воспринимать 

другое мнение. 
 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 
2

5

-

2

6 

Вежливые 

слова 
Научатся: 

наблюдать 

в речи 

правила 

речевого 

этикета, 

оценивать 

свою речь 

на предмет 

её 

вежливости 

Анализ, 

сравнение, 

классифика

ция 

объектов по 

выделенны

м 

признакам 

 

Познавательные 

УУД: 
 Обобщать и 

систематизироват

ь знания, 

изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах, вести 

устный диалог 

Готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

признавать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь свою, 

излагать 

своё мнение 

и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения и 

оценки 

событий 
2

7 
Как люди 

приветствую

т друг друга 

Научатся: 

наблюдать 

в речи 

правила 

речевого 

этикета, 

оценивать 

свою речь 

на предмет 

её 

вежливости 

Формирова

ние умения 

строить 

речевое 

высказыван

ие в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами. 

Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
Регулятивные 

УУД: 
определять цель 

выполнения 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступкираз

витие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми . 
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заданий на уроке. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 
2

8

-

2

9 

Спрашиваем

, отвечаем 
Научатся: 

участвовать 

в учебном 

диалоге.   

Участвовать 

в учебном 

диалоге. Раз

вивать 

познаватель

ный 

интерес к 

происхожде

нию слов.   

Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы 
Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

В 

предложенн

ых 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничес

тва, 

опираясь на 

общие для 

всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостоятел

ьно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 

3

0 
Секреты 

диалога 
Научатся: 

составлять 

диалоги по 

определённ

ой теме и 

участвовать 

в них 

 Исследоват

ь 

разговорны

й стиль 

речи, 

художестве

нный; 

обсудить 

признаки 

научного 

стиля. 

Познавательные 

УУД: 
Свободно 

работать с 

учебным текстом 

и разными 

видами 

информации. 
Регулятивные 

УУД:  
Формулировать 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 
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Формирова

ние умения 

строить 

речевое 

высказыван

ие в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами. 

тему и цели 

урока. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах 

,участвовать в 

диалог 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.. 

3

1 
Сравниваем 

тексты 
Научится: 

работать с 

текстами 

разных 

типов и 

сравнивать 

их. 

Формирова

ние умения 

строить 

речевое 

высказыван

ие в 

соответстви

и с 

поставленн

ыми 

задачами. 

Познавательные 

УУД: 
 Обобщать и 

систематизироват

ь знания. 

изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах, вести 

устный диалог. 

Готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

признавать 

возможност

ь 

существован

ия 

различных 

точек зрения 

и права 

каждого 

иметь свою, 

излагать 

своё мнение. 
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3

2 
Зачем 

людям 

имена 

Научится: 

работать с 

текстами 

разных 

стилей речи 

Работа с 

текстами 

разных 

стилей 

речи. 

Формирова

ние умения 

находить 

характерны

е для 

каждого 

стиля 

признаки. 

Познавательные 

УУД:        

  строить 

сообщения в 

устной 

форме. Формулир

ование личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 

 Регулятивные 

УУД:             

 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов.  Коммун

икативные 

УУД:  

 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

формируем 

умение слушать и 

понимать других. 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 
 развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки. 

3

3 
 Итоговая 

контрольная 

работа 

Научатся: 

соблюдать 

в речи 

правила 

речевого 

этикета, 

оценивать 

свою речь 

на предмет 

её 

вежливости 

Исследоват

ь правила 

речевого 

этикета во 

время 

спора, 

дискуссии. 

Познавательные 

УУД:        

 Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы  

  Регулятивные 

УУД:  

Самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

Формирова

ние 

 мотивации 

к обучению 

и 

целенаправл

енной 

познаватель

ной 

деятельност

и 
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деятельности 

 Коммуникативн

ые 

УУД: Формулиро

вать собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение 

                                              

                                       Календарно-тематическое  планирование по 

родному (русскому) языку 

                                                                                                        2 класс 

№

 

п/

п 

Тема урока 

 Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 
        

Метапредме

тные 
Личностные 

 Русский язык. Прошлое и настоящее (13ч.) 

1 

Знакомство с 

учебником.   
Слова, 

называющие 

игры, забавы, 

игрушки.   

Осознание 

роли 

русского 

родного 

языка в 

постижении 

культуры 

своего 

народа; 
осознание 

языка как 

развивающег

ося явления, 

связанного с 

историей; 
слова, 

называющие 

игры, забавы, 

игрушки( гор

одки, 

салочки, 

салазки, 

санки, 

волчок, 

свистулька). 

 Формирование 

умений рассуждат

ь о значении языка 

и речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка. 

Анализировать 

речь людей (при 

анализе 

текстов). Наблюда

ть за 

особенностями 

собственной речи 

и оценивать её. 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

Гражданск

ая 

идентичнос

ть в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю 
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познаватель

ных задач 

 2 

 Слова, 

называющие 
предметы 

традиционно

го русского 

быта. 

Распознавани

е слов с 

национально

-культурным 

компонентом 

значения.   

Слова, 

обозначающ

ие предметы 

и явления 

традиционно

го русского 

быта; 

фольклорная 

лексика). 
ухват, ушат, 

ступа, 

плошка, 

крынка, 

ковш, 

решето, 

веретено, 

серп, коса, 

плуг. 

Научатся 

  пониманию слов, 

называющих 

традиционный 

русский быт, 

понимать значения 

эпитетов и 

сравнений  и 

особенностей их 

употребления в 

произведениях 

устного народного 

творчества. 

Познаватель

ные   

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 
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вопросы 

других. 

3 

Дом в 

старину: что 

как 

называлось 

Слова, 

обозначающ

ие предметы 

традиционно

го русского 

быта: дом в 

старину: что 

как 

называлось 

(изба, терем, 

хоромы, 

горница, 

светлица, 

светец, 

лучина и т. д) 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке 

как основе 

национального 

самосознания. 

Познаватель

ные   

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

Гражданск

ая 

идентичнос

ть в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю 
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 4 

Слова, 

называющие 

то, что ели в 

старину. 

Слова, 

называющие 

то, что ели в 

старину, 

например: т

юря, полба, 

каша, щи, 

похлёбка, 

бублик, 

ватрушка 

калач, 

коврижки. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке 

как основе 

национального 

самосознания. 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве. 

 5 

Слова, 

называющие 

то, во что 

раньше 

одевались 

дети 

Слова, 

называющие 

то, во что 

раньше 

одевались 

дети 

например, шу

бейка, тулуп, 

шапка, 

валенки, 

сарафан, 

рубаха, 

лапти). 

Научатся 

  пониманию слов, 

называющих 

традиционный 

русский быт, 

одежду 

детей. Наблюдать 

за особенностями 

собственной речи 

и оценивать её. 

Познаватель

ные   

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  

Формирова

ние 

целостного

, социально 

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир. 
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Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

  

6 

 Пословицы, 

поговорки. 
  Ознакомлен

ие с устным 

народным 

творчеством; 

  русским 

фольклором. 

 Научатся 

пониманию , 

что возникновение 

пословиц, 

поговорок связано 

с предметами и 

явлениями 

традиционного 

русского быта: 

игры, утварь, 

орудия труда, еда, 

одежда. 

Познаватель

ные - 

 самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 
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й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

  

 7 

  Сравнение 

русских 

пословиц и 

поговорок с 

пословицами 

и 

поговорками 

других 

народов 

 Осознание 

роли 

русского 

родного 

языка в 

постижении 

культуры 

своего 

народа; 
осознание 

языка как 

развивающег

ося явления, 

связанного с 

историей, 

бытом 

людей. 

  сравнивать 

русские 

пословицы и 

поговорки с 

пословицами и 

поговорками 

других народов 

Познаватель

ные - 

использоват

ь  общие 

приёмы 

решения 

поставленн

ых  задач 

 Регулятивн

ые - 

применять 

установленн

ые правила 

в 

планирован

ии способа 

решения     

 Коммуника

тивные - 

строить 

понятные 

для 

партнёра 

высказыван

ия 

Формирова

ние 

целостного

, социально 

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир. 

    

8 

 Фразеологиз

мы. 
Значение 

фразеологиз

мов в речи. 

Научатся 

  находить в тексте 

и в предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват
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значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 

  

9 

 Сравнение 

фразеологиз

мов других 

народов. 

 Сравнение 

фразеологиз

мов, 

имеющих в 

разных 

языках 

общий 

смысл, но 

различную 

образную 

форму, 

например: ех

ать в Тулу со 

своим 

самоваром (р

ус.); ехать в 

лес с 

дровами (тат.

).   

Научатся 

самостоятельно 

 сравнивать, 

анализировать 

фразеологизмы. 

Познаватель

ные-

 контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и             

 Регулятивн

ые- 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик  
Коммуникат

ивные - 

 строить 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 



192 
 

монологичес

кое 

высказыван

ие 

1

0 

Имена в 

малых 

жанрах 

фольклора (в 

пословицах, 

поговорках, 

загадках, 

прибаутках). 

понимание 

старых имен 

в  русских 

пословицах и 

поговорках, 

крылатых 

выражениях; 

правильное 

их 

употреблени

е в 

современных 

ситуациях 

речевого 

общения. 

 Понимание 

значения русских 

пословиц и 

поговорок, 

крылатых 

выражений; 

правильно их 

употреблять в 

современных 

ситуациях 

речевого общения 

(в рамках 

изученного). 

Познаватель

ные - учить 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 

 1

1-

1

Особенности 

оформления 

книг в 

Понимание 

особенности 

оформления 

  Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси: 

Познаватель

ные-

 контролиро

Самооценк

а на основе 

критериев 
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2 Древней 

Руси: 

оформление 

красной 

строки и 

заставок.   

книг в 

Древней 

Руси: 

оформление 

красной 

строки и 

заставок. 

Практическа

я работа: 

«Оформлени

е буквиц и 

заставок».   

оформление 

красной строки и 

заставок. Сведения 

об истории 

русской 

письменности: как 

появились буквы 

современного 

русского алфавита. 

Практическая 

работа 

«Оформление 

предложенных 

красных срок и 

заставок». 

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и             

 Регулятивн

ые- 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик  
Коммуникат

ивные - 

 строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

    

1

3 

 Проект 

«Почему это 

так 

называется?» 

Участвовать 

в 

презентации 

своих 

проектов. 
Составление 

буклета 

«Фразеологи

змы». 

 Составление 

небольшого 

текста, употребляя 

фразеологизмы по 

сюжетному 

рисунку, по 

опорным словам. 

Познаватель

ные - 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 



194 
 

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

Язык в действии (20ч) 

 1

4 

 Что можно 

узнать о 

человеке по 

его речи         

                        

                      

  Правильное 

произношени

е слов. 

Соблюдать в 

речи правила 

речевого 

этикета, 

оценивать 

свою речь на 

предмет её 

вежливости. 

 Научатся 

рассуждать о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка. 

Анализировать 

речь людей (при 

анализе 

текстов). Наблюда

ть за 

особенностями 

собственной речи 

и оценивать её. 

Познаватель

ные - 

использоват

ь  общие 

приёмы 

решения 

поставленн

ых  задач 

 Регулятивн

ые - 

применять 

установленн

ые правила 

в 

планирован

ии способа 

решения     

 Коммуника

тивные - 

строить 

понятные 

для 

партнёра 

высказыван

ия 

Формирова

ние 

целостного

, социально 

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир. 

  

1

5 

Язык и речь. 

Диалог и 

монолог. 
  

 Понимать 

что такое 

язык и речь, 

их значение в 

жизни. 

Воспроизвед

ение и 

уточнение 

сведений о 

видах речи 

 Научатся отличать 

диалогическую 

речь от 

монологической. 

Использовать в 

речи диалог и 

монолог. 

Участвовать в 

учебном 

диалоге. Развивать 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 
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(слушание, 

говорение, 

чтение, 

письмо, 

внутренняя 

речь). 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.   

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 

1

6 

Этикетные 

речевые 

жанры. 

Просьба. 

Скрытая 

просьба 

Понимать 

что такое 

язык и речь, 

их значение в 

жизни. 

Воспроизвед

ение и 

уточнение 

сведений о 

видах речи 

(слушание, 

говорение, 

чтение, 

письмо, 

внутренняя 

речь). 

Овладение 

нормами речевого 

этикета в 

ситуациях 

учебного и 

бытового общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой), в том 

числе при 

обращении с 

помощью средств 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ). 

Познаватель

ные - 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 
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вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

  

1

7 

 Смыслоразл

ичительная 

роль 

ударения. 

 Совершенст

вование 

навыка 

определять в 

слове слоги, 

обозначать 

ударение, 

распознавать 

ударные и 

безударные 

слоги 

 Научатся 

делить сова на 

слоги. 

Определять количе

ство в слове 

слогов. Классифиц

ировать слова по 

количеству в них 

слогов. Ударение. 

Определять ударен

ие в слове. 

Находить слова по 

заданной модели. 

Познаватель

ные -

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и             

 Регулятивн

ые- 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик  
Коммуникат

ивные - 

 строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

  

1

8 

  
Определение 

ударного 

слова. 

 Определять 

ударение в 

слове, 

различать 

ударные и 

безударные 

слоги, 

правильно 

произносить 

слова, 

наблюдать 

над 

подвижность

ю русского 

ударения. 

Научится 

определять 

словесное и 

логическое 

(смысловое) 

ударение 

 Наблюдать за 

ролью словесного 

ударения. Различат

ь ударные и 

безударные 

слоги. Наблюдать 

за  подвижностью 

русского 

ударения. Составл

Познаватель

ные - 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающе

й 

действитель

ности в 

соответстви

и с 

содержание

м учебных 

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможнос

ть 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 
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Навыки: 

находить 

слова по 

заданной 

модели 

ять простейшие 

слоговые ударения 

в модели слов. 

предметов.   

  
 Регулятивн

ые - 

составлять 

план и 

последовате

льность 

действий  
  Коммуника

тивные - 

строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие. 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения и 

оценки 

событий 

1

9 

Как можно 

«играть» 

ударными 

звуками 

Определение 

 ударения в 

слове, 

различать 

ударные и 

безударные 

слоги, 

правильно 

произносить 

слова(тренин

г) 

Упражнение в 

правильном 

произношении 

слов, постановке 

ударений. 

Познаватель

ные -

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и             

 Регулятивн

ые- 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик  
Коммуникат

ивные - 

 строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие 

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможнос

ть 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения. 

2

0 

«Азбука 

вежливости»: 

 основные 

Овладение 

нормами 

речевого 

Практическое 

овладение 

монологической 

Познаватель

ные -

контролиров

Развитие 

этических 

чувств, 
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формулы 

речевого 

этикета. 

этикета в 

ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарност

ь, обращение 

с просьбой). 

формой речи. 

Умение строить 

устное 

монологическое 

высказывание на 

определённую 

тему с 

использованием 

разных типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение). 

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и             

 Регулятивн

ые- 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик  
Коммуникат

ивные - 

 строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие 

доброжела

тельности 

и 

эмоционал

ьно 

нравственн

ой 

отзывчивос

ти, 

понимания 

чувства 

других 

людей и 

сопережива

ния им. 

                                                                   Секреты речи и текста (14 часов) 

2

1-

2

2 

 Устная речь 

и секреты 

текста. 

Особенности 

русского 

речевого 

этикета. 

Устойчивые 

этикетные 

выражения в 

учебно-

научной 

коммуникаци

и: формы 

обращения; 

использован

ие 

обращения т

ы и вы. 

 Умение строить 

устное 

монологическое 

высказывание на 

определённую 

тему с 

использованием 

разных типов речи, 

используя 

обращения. 

Познаватель

ные - 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающе

й 

действитель

ности в 

соответстви

и с 

содержание

м учебных 

предметов.   

  
 Регулятивн

ые - 

составлять 

план и 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 
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последовате

льность 

действий  
  Коммуника

тивные - 

строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие. 

 2

3 

 Восстановле

ние 

деформирова

нного текста. 

Л.Н.Толстой. 

«Чиж»            

        

 Составление 

из слов 

предложений

, а из 

предложений 

– текст. 

Научатся 

устанавливать при 

помощи вопросов 

связь слов между 

членами 

предложения. 
Составлять 

предложение из 

деформированных 

слов (слов, не 

связанных по 

смыслу). 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 
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 2

4 

  

 Коллективно

е изложение 

текста «Как 

Митя спас 

воробышка» 

по вопросам 

к каждому 

предложени

ю.                

 Изложение 

повествовате

льного текста 

по вопросам 

под 

руководство

м учителя 

 Научатся 

пересказывать 

содержание текста 

с опорой на 

вопросы, находить 

в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

определять тему и 

главную мысль 

текста. 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач. 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 

  

2

5 

 Лексические 

средства 

связи 

предложений 

в тексте. 

 Уметь 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста. Связь 

между 

предложения

ми в тексте. 

Заголовок. 

Общее 

представлени

е о структуре 

текста и 

выражение 

ее в плане. 

 Определение связ

и между 

предложениями в 

тексте. Заголовок. 

Общее 

представление о 

структуре текста и 

выражение ее в 

плане. Красная 

строка в тексте. 

Познаватель

ные-

 контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и             

 Регулятивн

ые- 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 
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Красная 

строка в 

тексте. 

характерист

ик  
Коммуникат

ивные - 

 строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие 

 2

6 

 Порядок 

слов как 

средство 

связи 

предложений 

в тесте. 

 Определени

е порядка 

слов как 

средства связ

и 

 предложени

й в тексте. 

Заголовок. 

Общее 

представлени

е о структуре 

текста и 

выражение 

ее в плане 

 Определение 

порядка слов как 

средства связи 

 предложений в 

тексте. Заголовок. 

Общее 

представление о 

структуре текста и 

выражение ее в 

плане 

Познаватель

ные - учить 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 
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вопросы 

других. 

2

7 

Практическо

е овладение 

средствами 

связи: 

лексический 

повтор, 

местоименны

й повтор. 

Определение 

порядка слов 

как 

средства связ

и 

 предложени

й в тексте. 

Заголовок. 

Общее 

представлени

е о структуре 

текста и 

выражение 

ее в плане 

Определение 

порядка слов как 

средства связи 

 предложений в 

тексте. Заголовок. 

Общее 

представление о 

структуре текста и 

выражение ее в 

плане 

Познаватель

ные-

 контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и             

 Регулятивн

ые- 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик  
Коммуникат

ивные - 

 строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

  

2

8 

 Составление 

текста 

«Ёжик» по 

опорным 

словам с 

творческим 

дополнением

. 

 Составление 

текста по 

опорным 

 словам с 

творческим 

заданием. 

 Научатся 

составлять текст 

по опорным 

словам, находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

определять тему и 

главную мысль 

текста 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 



203 
 

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

2

9 

  Устный 

ответ как 

жанр 

монологичес

кой устной 

учебно-

научной 

речи. 

  

 Составление 

текста по 

опорным 

 словам с 

творческим 

заданием. 

  Научатся 

распознавать слова 

в прямом и 

переносном 

значениях. 

Определять 

значение слова по 

толковому 

словарю 

Познаватель

ные - 

использоват

ь  общие 

приёмы 

решения 

поставленн

ых  задач 

 Регулятивн

ые - 

применять 

установленн

ые правила 

в 

планирован

ии способа 

решения     

 Коммуника

тивные - 

строить 

понятные 

для 

партнёра 

высказыван

ия 

Формирова

ние 

целостного

, социально 

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир. 

 3

0 

 Различ

ные виды 

ответов: 

развернутый 

ответ, ответ-

добавление 

(на 

практическо

  Определени

е порядка 

слов как 

средства связ

и 

 предложени

й в тексте. 

Заголовок. 

Научатся работать 

с толковым и 

орфографическим 

словарями. 

Создавать в 

воображении 

яркие словесные 

образы, рисуемые 

Познаватель

ные - 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающе

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможнос

ть 
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м уровне). Общее 

представлени

е о структуре 

текста и 

выражение 

ее в плане 

авторами в 

пейзажных 

зарисовках. 

Оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания.       

                                  

                  

й 

действитель

ности в 

соответстви

и с 

содержание

м учебных 

предметов.   

  
 Регулятивн

ые - 

составлять 

план и 

последовате

льность 

действий  
  Коммуника

тивные - 

строить 

монологичес

кое 

высказыван

ие. 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения и 

оценки 

событий 

 3

1 

 Создание 

текстов-

повествовани

й: заметки о 

посещении 

музея.            

                    

Находить в 

предложения

х 

многозначны

е слова, 

употреблённ

ые в прямом 

и 

переносном 

значении; 

уметь 

 работать с 

толковым и 

орфографиче

ским 

словарями. 

Научатся 

распознавать слова 

в прямом и 

переносном 

значениях. 

Определять 

значение слова по 

толковому 

словарю 

Познаватель

ные - 

использоват

ь  общие 

приёмы 

решения 

поставленн

ых  задач 

 Регулятивн

ые - 

применять 

установленн

ые правила 

в 

планирован

ии способа 

решения     

 Коммуника

тивные - 

строить 

понятные 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать выб

ор, какой 

поступок 

совершить. 
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для 

партнёра 

высказыван

ия 

 3

2 

  
Составление 

текста об 

участии в 

народных 

праздниках. 

Находить в 

предложении 

синонимы, 

различать 

оттенки 

значений 

синонимов; 

отвечать на 

вопросы, 

доказывать 

своё мнение; 

приобретут 

умения 

работать со 

словарём 

синонимов, 

подбирать 

синонимы 

для 

устранения 

повторов в 

тексте 

Научатся 

распознавать 

среди данных пар 

слов 

синонимы. Подбир

ать к слову 

синонимы 
  

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач. 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудниче

стве 

 3

3 

Текст-

 развёрнутое 

толкование 

значения 

слова. 

Находить в 

тексте 

антонимы, 

употреблять 

их в речи;   

доказывать 

своё мнение; 

Научатся 

распознавать 

среди данных пар 

слов 

антонимы. Подбир

ать к слову 

антонимы 

Познаватель

ные - учить 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможнос
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обозначать  

в словах 

ударение. 

 

познаватель

ную цель, 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  
Регулятивн

ые - 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации.  
Коммуникат

ивные -

 принимать 

участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

ть 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения и 

оценки 

событий 

 3

4 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Уметь 

анализироват

ь, 

сравнивать, 

делать 

выводы 

 Уметь 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы 

Познаватель

ные  - 

осознавать 

познаватель

ную задачу, 

решать её 

под 

руководство

м учителя 

 Регулятивн

ые- 

формулиров

ать и 

удерживать 

Самостояте

льно 

определять 

и 

высказыват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 
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учебную 

задачу     

  Коммуника

тивные - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач. 

сотрудниче

стве 

  
                                                             Календарно-тематическое 

планирование 3 класс 
№

 

п

/

п 

Тема урока Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихс

я 

Предметные результаты 

Предметн

ые 
Метапредметн

ые 
        

  Личност

ные 

 Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 

часов)      
1. Как писали в 

старину 
Научатся: 

анализироват

ь речь людей 

при анализе 

текста. 

Научатся 

наблюдать за 

особенностя

ми 

собственной 

речи 

оценивать её. 

Познаком

ить с 

особеннос

тью 

оформлен

ия книг в 

Древней 

Руси: 

оформлен

ие 

красной 

строки и 

заставок. 

Формиров

ание 

представл

ений о 

языковых 

понятиях 

и 

Познавательн

ые УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
формулировани

е личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем 
Регулятивные 

УУД: 
 Самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

Формирова

ние 

 мотивации 

к 

обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 
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явлениях. процесса и 

результата 

деятельности 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 
2. Народные 

приметы в 

старину 

Научатся: 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными 

видами 

информации. 

Познаком

ить со 

словами, 

называющ

ими 

 природн

ые 

явления и 

растения 

(например

, образные 

названия 

ветра, 

дождя, 

снега; 

названия 

растений); 

свободно 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными 

видами 

информац

ии. 

Познавательн

ые УУД:   
учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  
Регулятивные 

УУД: 
 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  
Коммуникатив

ные 

УУД: принимат

ь участие в 

диалоге; 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы других. 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать вы

бор, какой 

поступок 

совершить 

3

-

Профессии 

людей в 

Научатся: 

писать текст 

Отвечать 

на 
Познавательн

ые 

Самостоят

ельно 
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4. старину на заданную 

тематику; 

объяснять 

значение 

пословиц 

вопросы 

по 

содержан

ию 

произведе

ния; 
читать 

словарну

ю статью, 

извлекая 

необходи

мую 

информац

ию; 

 писать 

текст на 

заданную 

тематику; 

объяснять 

значение 

пословиц; 

знать 

историю 

возникнов

ения 

слов: ямщ

ик, 

извозчик, 

коробейни

к, 

лавочник. 

УУД: Перечиты

вание текста с 

разными 

задачам; 

свободно 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными видами 

информации; 

понимать 

значение 

русских 

пословиц.     

  Регулятивные 

УУД:            

  Умение 

осуществлять 

эксперименталь

ную 

деятельность по 

трансформации 

текстов.  Комму

никативные 

УУД: Уметь 

взаимодействов

ать в парах и в 

группах , вести 

устный диалог. 

определять 

и 

высказыва

ть самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместно

й работе и 

сотрудниче

стве 

5

-

6 

«Не скоро дело 

делается, а 

скоро сказка 

сказывается» 

Научатся: 

понимать 

значения 

эпитетов и 

сравнений  и 

особенностей 

их 

употребления 

в 

произведения

х устного 

народного 

творчества и 

Уточнени

е 

значений, 

наблюден

ие за 

использов

анием в 

произведе

ниях 

фольклор

а и 

художеств

енной 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

эксперименталь

ную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
Познавательн

ые УУД: 
строить 

сообщения в 

Развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, 

в том 

числе в 

информаци

онной 

деятельнос
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произведения

х детской 

художествен

ной 

литературы 

литератур

ы. 
понимани

е 

традицио

нных 

русских 

сказочных 

образов; 

знать 

историю 

возникнов

ения 

слов: Снег

урочка, 

дубрава, 

сокол, 

соловей, 

зорька, 

солнце: 

 наблюден

ие за 

использов

анием их 

в 

произведе

ниях 

фольклор

а и 

художеств

енной 

литератур

ы.   

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
Коммуникатив

ные УУД: 
Соотносить 

полученный 

результат с 

заданной целью. 

ти, на 

основе 

представле

ний о 

нравственн

ых нормах, 

социально

й 

справедлив

ости и 

свободе; 

7

-

8 

Отношения 

между людьми. 
Научатся: 

узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять 

их значение 

по толковому 

словарю; 

работать с 

толковым 

Находить 

в тексте 

устаревш

ие слова; 

отвечать 

на 

вопросы 

по 

содержан

ию 

произведе

Регулятивные 

УУД: 
 Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 
Познавательн

ые УУД: 

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможнос

ть 

существова

ния 

различных 
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словарем       

          
ния; 
читать 

словарну

ю статью, 

извлекая 

необходи

мую 

 информа

цию; 

Слова, 

связанные 

с 

особеннос

тями 

мировосп

риятия и 

отношени

й  между 

людьми 

(правда – 

ложь, 

друг – 

недруг, 

брат – 

братство 

– 

побратим

). 

Свободно 

работать с 

этимологически

ми словарями; 

понимать и 

объяснять 

значение 

заимствованных 

слов. 
Коммуникатив

ные: 
 Уметь 

взаимодействов

ать в парах и в 

группах. 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументи

ровать 

свою точку 

зрения и 

оценки 

событий 

9. Экскурсия по 

старому городу. 
Научатся: 

узнавать в 

тексте 

устаревшие 

слова, 

определять 

их значение 

по толковому 

словарю; 

работать с 

толковым 

словарем 

Научить 

распознав

ать  и 

понимать 

значение 

устаревш

их слов по 

указанной 

тематике; 
Познаком

ить со 

словами, 

описываю

щие город 

(например

, конка, 

Регулятивные 

УУД:  
Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности, 

формулировать 

тему и цели 

урока. 
Познавательн

ые УУД: 
 Свободно 

работать с 

Самоопред

еление 

(учет 

чужой 

точки 

зрения); 

смыслообр

азование 

(формиров

ание 

базовых 

нравственн

о-

этических 

ценностей)

; умение 
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карета, 

городовой

, 

фонарщик

, лавка, 

купец, 

приказчик

, 

полицмейс

тер, 

мастеров

ой ) 

учебным 

текстом и 

разными видами 

информации. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Уметь 

оценивать 

характер героев, 

понимать 

авторское 

отношение к 

герою 

произведения, 

уметь 

взаимодействов

ать в парах и в 

группах 

,участвовать в 

диалог 

школьнико

в 

ориентиро

ваться  в 

социальны

х ролях и 

межличнос

тных 

отношения

х. 

1

0. 
Русский 

народный 

костюм 

Научатся: 

узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять 

их значение 

по толковому 

словарю; 

работать с 

толковым 

словарем 

Распознав

ание слов 

с 

националь

но-

культурн

ым 

компонен

том 

значения 

(лексика, 

связанная 

с 

особеннос

тями 

мировосп

риятия и 

отношени

ями 

 между 

людьми; 
понимани

е 

традицио

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

эксперименталь

ную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
Познавательн

ые УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
формулировани

е личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать вы

бор, какой 

поступок 

совершить. 
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нных 

русских 

сказочных 

образов, 

правильно

е 

уместное 

употребле

ние 

 эпитетов 

и 

сравнений 

 в речи; 

Коммуникатив

ные УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

1

1. 
Имена в малых 

жанрах 

фольклора (в 

пословицах, 

поговорках, 

загадках, 

прибаутках). 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Научатся: 

понимать 

значения 

эпитетов и 

сравнений  и 

особенностей 

их 

употребления 

в 

произведения

х устного 

народного 

творчества и 

произведения

х детской 

художествен

ной 

литературы. 

Понимани

е 

традицио

нных 

русских 

сказочных 

образов, 

понимани

е 

значения 

эпитетов 

и 

сравнений 

 и 

особеннос

тей их 

употребле

ния в 

произведе

ниях 

устного 

народного 

творчеств

а и 

произведе

ниях 

детской 

художеств

енной 

литератур

ы. 

Познавательн

ые 

УУД: Свободно 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными видами 

информации 
Регулятивные 

УУД: 
Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности 
Коммуникатив

ные УУД: 
Уметь 

оценивать 

характер героя, 

понимать 

авторское 

отношение к 

герою 

произведения, 

уметь 

взаимодействов

ать в парах и в 

группах 

Самоопред

еление 

(учет 

чужой 

точки 

зрения); 

смыслообр

азование 

(формиров

ание 

базовых 

нравственн

о-

этических 

ценностей)

; 
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,участвовать в 

диалоге. 
1

2 
Проект «Откуда 

в русском языке 

эта фамилия» 

Научатся: 

наблюдать 

над 

толкованием 

значения 

некоторых 

имен. 

Составлять с 

помощью 

взрослых 

рассказ о 

своем имени 

Работать с 

этимологи

ческим 

словарем; 
Находить 

необходи

мую 

 информа

цию, 

 готовить 

сообщени

е на 

заданную 

тематику. 

Регулятивные 

УУД: Контроль 

и самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности, 

формулировать 

тему и цели 

урока. 
Познавательн

ые 

УУД: Свободно 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными видами 

информации. 
Коммуникатив

ные 

УУД: Уметь 

оценивать 

характер героев, 

понимать 

авторское 

отношение к 

герою 

произведения, 

уметь 

взаимодействова

ть в парах и в 

группах,участво

вать в диалог 

Формирова

ние 

базовых 

нравственн

о-

этических 

ценностей; 
развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

1

3. 
Проект: 

«История моего 

имени и 

фамилии» 

Научатся: 

подбирать из 

разных 

источников 

информацию 

о своём 

имени. 
Научатся 

Подбират

ь из 

разных 

источнико

в 

информац

ию о 

своём 

Познавательн

ые УУД - 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

Развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, 
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наблюдать 

над 

толкованием 

значения 

некоторых 

имен 

имени. 
Научатся 

наблюдат

ь над 

толковани

ем 

значения 

некоторы

х имен. 

Составлят

ь с 

помощью 

взрослых 

рассказ о 

своем 

имени 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов     
Регулятивные 

УУД- 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий 

  Коммуникати

вные УУД     

строить 

монологическое 

высказывание. 

развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях. 

                                                                                         Раздел 2. Язык в 

действии (7  часов)        
1

4 
Как правильно 

произносить 

слова 

Научатся: 

работать с 

орфоэпическ

им словарем   

              

Узнавать 

в тексте 

незнаком

ые слова, 

определят

ь их 

значение 

по 

толковом

у 

словарю; 

 распознав

ать 

многознач

ные слова. 

Регулятивные 

УУД:  
Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Познавательн

ые УУД: 
 Обобщать и 

систематизиров

ать знания; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

аналогии. 
Коммуникатив

ные УУД: 
Уметь 

взаимодействов

ать в парах и в 

группах, вести 

устный диалог. 

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможнос

ть 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументи

ровать 

свою точку 

зрения и 

оценки 
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событий 
1

5 
Многообразие 

суффиксов 
Научатся: 

объяснять 

значение 

суффикса в 

слове, 

выделять 

суффикс в 

слове, 

образовывать 

новые слова 

с помощью 

суффикса 

Познаком

ить с 

многообр

азием 

суффиксо

в, которые 

позволяю

т 

выразить 

различны

е оттенки 

значения, 

(например

, книга, 

книжка, 

книжечка, 

книжица, 

книжонка, 

книжища; 

заяц, 

зайчик, 

зайчонок, 

зайчишка, 

заинька). 

Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Познавательн

ые УУД: 
 Обобщать и 

систематизиров

ать знания, 

полученные из 

рубрики 

«Важная 

информация»; 

составлять 

предложения 

 по 

иллюстрациям  ; 

  изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Коммуникатив

ные УУД: 
Уметь 

взаимодействова

ть в парах и в 

группах, вести 

устный диалог . 

Формирова

ние 

базовых 

нравственн

о-

этических 

ценностей; 
развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
Формирова

ние 

 мотивации 

к 

обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 
1

6 
Род имён 

существитель

ных 

Научатся: клас

сифицировать 

имена 

существительн

ые по роду и 

Определя

ть род 

имён 

существит

ельных. 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

эксперименталь

Стремитьс

я  к 

совершенс

твованию 

собственно
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обосновывать 

правильность 

определения 

рода.  

Классифи

цировать 

имена 

существит

ельные по 

роду и 

обосновы

вать 

правильно

сть 

определен

ия рода. 

ную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
Познавательн

ые УУД: 
Формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
формулировани

е личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

й речи; 

проявлять 

самостояте

льность и 

личную 

ответствен

ность  за 

 свои 

поступки . 

1

7 
Имена 

существитель

ные общего 

рода 

Научатся: клас

сифицировать 

имена 

существительн

ые по роду и 

обосновывать 

правильность 

определения 

рода. 

Классифи

цировать 

имена 

существит

ельные по 

роду и 

обосновы

вать 

правильно

сть 

определен

ия рода. 

Согласов

ывать 

имена 

существит

ельные 

общего 

рода и 

имена 

Регулятивные 

УУД: 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке. 
Познавательн

ые УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
формулировани

е личных, 

языковых и 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
Формирова
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прилагате

льные. 

(Этот 

мальчик 

— 

большой 

умница. 

Эта 

девочка 

— 

большая 

умница.) 

нравственных 

проблем. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

ние 

 мотивации 

к 

обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

1

8 
Существитель

ные, 

имеющие 

только форму 

единственног

о числа 

Научатся: нахо

дить имена 

существительн

ые, имеющие 

только форму 

единственного 

числа. 

Употребл

ять в речи 

существит

ельные, 

которые 

не 

изменяют

ся по 

числам, 

изменять 

имена 

существит

ельные по 

числам, 

различать 

однокорен

ные слова 

и форму 

слова; 
Правильн

о 

произноси

ть имена 

существит

ельные в 

форме 

единствен

ного и 

множеств

енного 

числа 

Познавательн

ые УУД: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель                     

                

 Регулятивные 

УУД : 
адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  
Коммуникатив

ные УУД:     

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать вы

бор, какой 

поступок 

совершить. 

1 Существи Научатся: находить Употребл Регулятивные Готовность 



219 
 

9 тельные, 

имеющие 

только 

форму 

множеств

енного 

числа 

имена 

существительные, 

имеющие только 

форму 

множественного 

числа. 

ять в речи 

существит

ельные, 

которые 

не 

изменяют

ся по 

числам, 

изменять 

имена 

существит

ельные по 

числам, 

различать 

однокорен

ные слова 

и форму 

слова; 

 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Познавательн

ые УУД: 
 Обобщать и 

систематизиров

ать знания; 

составлять 

предложения 

 по 

иллюстрациям  ; 

  изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Коммуникатив

ные УУД: 
Уметь 

взаимодействова

ть в парах и в 

группах, вести 

устный диалог . 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения и 

оценки 

событий 

2

0 
Правильное 

и точного 

употреблен

ия 

предлогов 

Научиться 

находить 

предлоги, 

правильно писать 

предлоги со 

словами.  
Научатся 

применять 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку 

Находить 

предлоги, 

правильно 

писать 

предлоги 

со 

словами.  
Применят

ь правила 

правописа

ния, 

писать 

под 

диктовку 

Регулятивные 

УУД: 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке. 
Познавательн

ые УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать вы
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формулировани

е личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

бор, какой 

поступок 

совершить. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 
2

1

-

2

2 

Темы текстов. Научатся: 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

заданному 

тексту и 

Научатся: 

определять 

по 

заголовку 

содержание 

текста. 

Определе

ние темы 

текста, 

основной 

мысли; 

совершен

ствовать 

навыки 

определен

ия 

опорных 

слов. 

Регулятивные 

УУД: 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке. 
Познавательн

ые УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать вы

бор, какой 

поступок 

совершить. 
2

3

-

2

4 

Основная мысль 

текста. Опорные 

слова. 

Научатся: 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

заданному 

тексту и 

В 

предложе

нных 

педагогом 

ситуациях 

общения 

и 

сотруднич

ества, 

опираясь 

Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Познавательн

ые УУД: 

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможнос

ть 

существова

ния 
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определять 

по 

заголовку 

содержание 

текста. 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения

, 

самостоят

ельно 

 делать вы

бор, какой 

поступок 

совершит

ь. 

 Обобщать и 

систематизиров

ать знания, 

изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Коммуникатив

ные УУД: 
Уметь 

взаимодействов

ать в парах и в 

группах, вести 

устный диалог 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументи

ровать 

свою точку 

зрения и 

оценки 

событий 
2

5 
Сочинение на 

тему: «Мой 

выходной день» 

Научатся : 

составлять 

под 

руководств

ом учителя 

описательн

ый текст 

Создание 

текста как 

результат

а 

собственн

ой 

исследова

тельской 

деятельно

сти.   

Регулятивные 

УУД: 
Умение 

осуществлять 

эксперименталь

ную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
определять цель 

выполнения 

заданий на 

уроке. 
Познавательн

ые УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы.. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

Развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, 

в том 

числе в 

информаци

онной 

деятельнос

ти, на 

основе 

представле

ний о 

нравственн

ых нормах, 

социально

й 

справедлив

ости и 

свободе. 
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собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 
2

6

-

2

7 

Типы текста. Научатся: 

определять 

тип текста 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

заданному 

тексту и 

определять 

по 

заголовку 

содержание 

текста. 

Знакомятс

я со 

структуро

й текста 

рассужден

ия; учатся 

составлят

ь тексты 

различны

х типов: 

повествов

ание, 

описание 

и 

 рассужде

ние 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

эксперименталь

ную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
Познавательн

ые УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
 формулировани

е личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникатив

ные УУД: 
Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

формируем 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

В 

предложен

ных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудниче

ства, 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведения, 

самостояте

льно 

 делать вы

бор, какой 

поступок 

совершить. 

2

8 
Стили речи: 

разговорный и 

Научатся: 

определять 

 Исследов

ать 
Регулятивные 

УУД: Формули

Развитие 

навыков 
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книжный стиль речи 
Исследоват

ь 

разговорны

й стиль 

речи и 

книжный 

разговорн

ый стиль 

речи, 

художеств

енный; 

обсудить 

признаки 

научного 

стиля. 

Формиров

ание 

умения 

строить 

речевое 

высказыва

ние в 

соответст

вии с 

поставлен

ными 

задачами. 

ровать тему и 

цели урока. 
Познавательн

ые УУД:     

 Свободно 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными видами 

информации.      

  

 Коммуникати

вные УУД:       

 Уметь 

взаимодействов

ать в парах и в 

группах 

,участвовать в 

диалог 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

2

9 
Стили речи: 

художественный 

и научный. 

Научится: 

работать с 

текстами 

разных 

стилей 

речи 

Исследова

ть 

разговорн

ый стиль 

речи, 

художеств

енный; 

обсудить 

признаки 

научного 

стиля. 

Формиров

ание 

умения 

строить 

речевое 

высказыва

ние в 

соответст

вии с 

поставлен

ными 

задачами. 

Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Познавательн

ые УУД: 
 Обобщать и 

систематизиров

ать знания. 

изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Коммуникатив

ные УУД: 
Уметь 

взаимодействова

ть в парах и в 

группах, вести 

Готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог, 

признавать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою, 

излагать 

своё 

мнение и 

аргументир

овать свою 

точку 
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устный диалог. зрения и 

оценки 

событий. 

3

0 
Тексты разных 

стилей 
речи. 

Научится: 

работать с 

текстами 

разных 

стилей 

речи 

Работа с 

текстами 

разных 

стилей 

речи. 

Формиров

ание 

умения 

находить 

характерн

ые для 

каждого 

стиля 

признаки. 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

эксперименталь

ную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
Познавательн

ые УУД: 
строить 

сообщения в 

устной 

форме. Формул

ирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

формируем 

умение слушать 

и понимать 

других. 

 Формиров

ание 

ценностей 

многонаци

онального 

российског

о общества; 

становлени

е 

гуманистич

еских и 

демократич

еских 

ценностны

х 

ориентаций 

3 Культура Научатся: Исследова Регулятивные Формирова
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1 общения. соблюдать 

в речи 

правила 

речевого 

этикета, 

оценивать 

свою речь 

на предмет 

её 

вежливости 

ть 

правила 

речевого 

этикета во 

время 

спора, 

дискуссии

. 

УУД: 
 Самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности 
Познавательн

ые УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение 

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки. 

3

2. 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Научится: 

самостояте

льно 

выполнять 

задания и 

проверять 

их 

Уметь 

самостоят

ельно 

выполнят

ь работу 

Регулятивные 

УУД: 
 Самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности 
Познавательн

ые УУД: 
умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

Развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки 
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позицию. 
3

3 
Я пишу письмо Научатся: 

составлять 

текст по 

заданной 

теме. Выде

лять части 

текста и 

обосновыва

ть 

правильнос

ть их 

выделения, 

заключение

. 

Создание 

текста как 

результат

а 

собственн

ой 

исследова

тельской 

деятельно

сти.   

Регулятивные 

УУД: 
 Самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности 
Познавательн

ые УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
формулировани

е личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
Формирова

ние 

 мотивации 

к обучению 

и 

целенаправ

ленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

3

4 
Обобщение Научатся 

оценивать 

результаты 

своей 

работы 

Учатся 

понимать 

значение 

русских 

пословиц 

и 

поговорок

, 

связанных 

с 

изученны

ми 

Регулятивные 

УУД: 
 Самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности 
Познавательн

ые УУД: 
формируем 

умение на 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 
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темами основе анализа 

объектов делать 

выводы.. 
Коммуникатив

ные УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 
Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 
Тема 

урока 
Требовани

я к уровню 

подготовк

и 

обучающи

хся 

                                                          

 Планируемые результаты 

Предметн

ые 
Метапредметные           

Личностн

ые 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)      
1. Наша речь 

и наш 

язык. 

Научатся 

 различать 

виды речи, 

анализиров

ать 

высказыван

ия о 

русском 

языке. 

Формиров

ание 

представле

ний о 

языковых 

понятиях и 

явлениях. 
Расширени

е круга 

знаний о 

лексике, 

фонетике, 

орфографи

и, 

словообраз

овании, 

морфологи

и, 

синтаксису

, культуре 

речи. 

Познавательные 

УУД: 
Перечитывание 

текста с разными 

задачами. 
Регулятивные УУД: 
Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: 
Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Формиров

ание 

 мотиваци

и к 

обучению 

и 

целенапра

вленной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

2. Не стыдно 

не знать, 

стыдно не 

учиться. 

Научатся 

наблюдать 

за 

особенност

ями 

собственно

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информаци

и в 

Познавательные 

УУД: 
строить сообщения в 

устной форме, 

формируем умение на 

основе анализа 

Самоопред

еление 

(учет 

чужой 

точки 

зрения); 
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й речи 

оценивать 

её. 

словарях; 

перечитыв

ание 

текста с 

разными 

задачами 

свободно 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными 

видами 

информаци

и. 

объектов делать 

выводы. 
Регулятивные УУД: 
Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

деятельности 
Коммуникативные 

УУД: 
Уметь 

взаимодействовать в 

парах и в группах 

,участвовать в 

диалоге. 

смыслообр

азование 

(формиров

ание 

базовых 

нравствен

но-

этических 

ценностей)

. 

3

-

4. 

Вся семья 

вместе, так 

и душа на 

месте. 

Научатся 

составлять 

текст по 

сюжетному 

рисунку, 

осуществля

ть 

взаимоконт

роль и 

самоконтро

ль при 

проверке 

выполненн

ой 

письменной 

работы 

Отвечать 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

произведе

ния; 
читать 

словарную 

статью, 

извлекая 

необходим

ую 

информаци

ю; 
писать 

текст на 

заданную 

тематику; 

объяснять 

значение 

пословиц 

;знать 

историю 

возникнов

ения слов: 

мама, папа, 

тятя. 

Познавательные 

УУД: 
Перечитывание 

текста с разными 

задачам; свободно 

работать с учебным 

текстом и разными 

видами информации; 

понимать значение 

русских пословиц. 
Коммуникативные 

УУД: Уметь 

взаимодействовать в 

парах и в группах , 

вести устный диалог. 

Умение 

школьнико

в 

ориентиро

ваться  в 

социальны

х ролях и 

5 Красна Научатся Свободно Регулятивные УУД: Развитие 
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-

6 
сказка 

складом, а 

песня - 

ладом. 

подбирать 

проверочны

е слова с 

заданной 

орфограмм

ой, 

объяснять 

правильнос

ть 

написания 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне 

слов. Пони

мать 

значение 

русских 

пословиц а. 

работать с 

учебным 

текстом и 

разными 

видами 

информаци

и; 

понимать 

значение 

русских 

пословиц; 

знание 

 основных 

элементов 

композици

и текста, 

умение 

выделять 

 тему и 

основную 

мысль 

текста, 

уметь 

 видеть в 

картине 

существен

ное и 

несуществ

енное. 

 Умение 

осуществлять 

экспериментальную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

УУД: 
строить сообщения в 

устной форме, 

формируем умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
Коммуникативные 

УУД: 
Соотносить 

полученный 

результат с заданной 

целью. 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, 

в том 

числе в 

информац

ионной 

деятельнос

ти, на 

основе 

представле

ний о 

нравствен

ных 

нормах, 

социально

й 

справедли

вости и 

свободе; 

7

-

8 

Язык 

языку 

весть 

подает 

Научатся: 

находить в 

тексте 

заимствова

нные слова; 

отвечать на 

вопросы по 

содержани

ю 

произведен

ия; 
читать 

словарную 

статью, 

извлекая 

Работать с 

этимологи

ческим 

словарем; 
находить в 

тексте 

заимствова

нные 

слова; 

отвечать 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

произведе

Познавательные 

УУД: Свободно 

работать с 

этимологическими 

словарями; понимать 

и объяснять значение 

заимствованных слов. 
Регулятивные 

УУД: Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

деятельности; 

самостоятельно 

формулировать тему 

Развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, 

в том 

числе в 

информац

ионной 

деятельнос

ти, на 

основе 
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необходиму

ю 

 информаци

ю, гото- 
вить 

сообщение 

на 

заданную 

тематику 

ния; 
читать 

словарную 

статью, 

извлекая 

необходим

ую 

 информац

ию, гото- 
вить 

сообщение 

на 

заданную 

тематику; 

объяснять 

значение 

интернаци

ональных 

слов ; 

группиров

ать 

заимствова

нные слова 

в 

зависимост

и от 

значения. 

и цели урока. 
Коммуникативные: 

Уметь 

взаимодействовать в 

парах и в группах, 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

представле

ний о 

нравствен

ных 

нормах, 

социально

й 

справедли

вости и 

свободе; 
развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
9. Русские 

традицион

ные 

эпитеты 

Определять 

слово по 

его 

значению, 

лексическо

е значение 

слов, 

отвечать на 

вопросы, 

доказывать 

своё 

мнение, 

анализиров

ать, делать 

Уточнение 

значений, 

наблюдени

е за 

использова

нием в 

произведе

ниях 

фольклора 

и 

художеств

енной 

литератур

ы. 

Регулятивные 

УУД: Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

деятельности, 

формулировать тему 

и цели урока. 
Познавательные 

УУД: Свободно 

работать с учебным 

текстом и разными 

видами информации. 
Коммуникативные 

Самоопред

еление 

(учет 

чужой 

точки 

зрения); 

смыслообр

азование 

(формиров

ание 

базовых 

нравствен

но-

этических 
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выводы, 

сравнивать; 

классифици

ровать 

слова по 

тематическ

им 

группам. 

понимание 

традицион

ных 

русских 

сказочных 

образов, 

понимание 

значения 

эпитетов и 

сравнений 

 и 

особенност

ей их 

употребле

ния в 

произведе

ниях 

устного 

народного 

творчества

. 

УУД: Уметь 

оценивать характер 

героев, понимать 

авторское отношение 

к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в 

парах и в группах 

,участвовать в диалог 

ценностей 

и 

эстетическ

их 

ценностей 

);умение 

школьнико

в 

ориентиро

ваться  в 

социальны

х ролях и 

межлично

стных 

отношения

х. 

1

0. 
Лексика, 

заимствова

нная 

русским 

языком из 

языков 

народов 

России и 

мира. 

Научатся: 

находить в 

тексте 

заимствова

нные слова; 

отвечать на 

вопросы по 

содержани

ю 

произведен

ия 

Распознава

ние слов с 

националь

но-

культурны

м 

компонент

ом 

значения 

(лексика, 

связанная 

с 

особенност

ями 

мировоспр

иятия и 

отношения

ми  между 

людьми; 
понимание 

традицион

ных 

русских 

Познавательные 

УУД: 
строить сообщения в 

устной форме, 

формируем умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 
формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 
Регулятивные УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальную 

деятельность по 

трансформации 

текстов. 
Коммуникативные 

УУД: 
 формулировать 

собственное мнение и 

Самоопред

еление 

(учет 

чужой 

точки 

зрения); 

смыслообр

азование 

(формиров

ание 

базовых 

нравствен

но-

этических 

ценностей)

; 
развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника
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сказочных 

образов, 

правильно

е уместное 

употребле

ние 

 эпитетов и 

сравнений 

 в речи. 

позицию; 

воспринимать другое 

мнение. 

ми в 

различных 

социальны

х 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
1

1. 
Русские 

слова в 
языках 

других 

народов. 

Научатся: о

пределять 

слово по 

его 

значению, 

лексическо

е значение 

слов, 

отвечать на 

вопросы, 

доказывать 

своё 

мнение, 

анализиров

ать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Работать с 

этимологич

еским 

словарем; 
находить в 

тексте 

заимствова

нные слова; 
   готовить 

сообщение 

на 

заданную 

тематику. 

Познавательные 

УУД: Свободно 

работать с учебным 

текстом и разными 

видами информации 
Регулятивные 

УУД: 
Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности 
Коммуникативные 

УУД: 
Уметь 

взаимодействовать в 

парах. 

Самоопред

еление 

(учет 

чужой 

точки 

зрения); 

смыслообр

азование 

(формиров

ание 

базовых 

нравствен

но-

этических 

ценностей)

. 

1

2 
Слова, 

называющ

ие 

родственн

ые 

отношения. 

Научатся: 

определять 

лексическо

е значение 

слов, 

называющи

х 

родственны

е 

отношения, 

находить 

пословицы, 

поговорки 

Понимани

е 

традицион

ных 

русских 

сказочных 

образов, 

понимание 

значения 

эпитетов и 

сравнений 

 и 

особенност

Регулятивные 

УУД: Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности, 

формулировать тему 

и цели 

урока. Познаватель

ные УУД: Свободно 

работать с учебным 

текстом и разными 

Формирова

ние базовых 

нравственн

о-этических 

ценностей; 

 развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 
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и 

фразеологи

змы о 

родственны

х 

отношениях

. 

ей их 

употребле

ния в 

произведе

ниях 

устного 

народного 

творчества

. 

видами 

информации.  Комм

уникативные 

УУД: Уметь 

оценивать характер 

героев, понимать 

авторское 

отношение к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в 

парах и в группах 

,участвовать в 

диалог 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

1

3. 
Проект: 

«Откуда 

это слово 

появилось 

в русском 

языке» 

Научатся 

узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять 

их значение 

по 

толковому 

словарю. 

Подбирать 

из разных 

источнико

в 

информаци

ю о слове 

и его 

окружении

. 

Составлять 

словарную 

статью о 

слове, 

участвоват

ь в её 

презентаци

и. 

Регулятивные 

УУД:                 

 умение 

осуществлять 

экспериментальную 

деятельность по 

трансформации 

текстов.  

 Познавательные 

УУД:           строить 

сообщения в устной 

форме, формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы..     

  Коммуникативные 

УУД:  

 формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

воспринимать другое 

мнение. 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информаци

онной 

деятельност

и, на основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедлив

ости и 

свободе; 

Раздел 2. Язык в действии (7  часов)        
1

4

-

1

5 

Трудно ли 

образовыва

ть формы 

глагола? 

Научатся: 

находить в 

тексте 

неправильн

ые формы 

глагола 

Находить в 

тексте 

неправиль

ные формы 

глагола; 

 составлять 

предложен

ия, 

Регулятивные 

УУД:  
Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 

Стремиться  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи; навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 
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используя 

глаголы  в 

форме 1 

лица 

 ед.числа; 

записывать 

предложен

ия , 

используя 

нужные 

формы 

глаголов 

класть и 

положить. 

Познавательные 

УУД: 
 Обобщать и 

систематизироват

ь знания; строить 

сообщения в 

устной форме; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в. 
1

6

-

1

7 

Можно ли 

об одном и 

том же 

сказать по-

разному? 

Научатся: 

анализиров

ать, делать 

выводы, 

сравнивать; 

классифици

ровать 

слова по 

тематическ

им 

группам. 

Расширить 

знания о 

синонимич

еских 

конструкц

иях;   

заменять 

словосочет

ания 

 синонима

ми; 
уметь 

объяснить 

 значение 

устойчивы

х 

выражений 

Регулятивные 

УУД: 
 Устанавливать 

 соответствие 

 полученного 

 результата 

поставленной 

цели. 
Познавательные 

УУД: 
 Обобщать и 

систематизироват

ь изменять 

предложения по 

заданному 

алгоритму. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Уметь 

взаимодействоват

ь в парах и в 

группах, вести 

устный диалог . 

Формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей; 
развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
Формирование 

 мотивации к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательно

й деятельности 
1 Как и Научатся: Знать Регулятивные Стремиться  к 
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8 когда 

появились 

знаки 

препинани

я? 

совершенст

вование 

навыков 

правильног

о 

пунктуацио

нного 

оформлени

я текста.   

историю 

появления 

знаков 

препинани

я; уметь 

определить

, где в 

тексте 

необходим

о 

поставить 

точки; 

уметь 

сравнивать 

формулиро

вки 

 одного и 

того же 

правила 

пунктуаци

и. 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

УУД: 
Формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

совершенствов

анию 

собственной 

речи; 

проявлять 

самостоятельн

ость и личную 

ответственност

ь  за  свои 

поступки . 

1

9

-

2

0 

Проект «В 

мире 

пунктуаци

онных 

знаков» 

Научатся 

распределят

ь 

обязанност

и по 

проекту в 

группах; 

собирать 

материал; 

подбирать 

иллюстрати

вный; 

презентоват

ь проект; 

оценивать 

результаты 

работы. 

Подбирать 

из разных 

источнико

в 

информаци

ю о 

пунктуаци

онных 

знаках.   

Регулятивные 

УУД: 
определять цель 

выполнения 

заданий на уроке. 
Познавательные 

УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
Формирование 

 мотивации к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательно

й 
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деятельности. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

2

1

-

2

2 

Научный 

стиль речи 
Научатся: 

определять 

стиль речи 
Исследоват

ь научный 

стиль речи. 

Знакомств

о с 

понятием 

«научный» 

стиль речи, 

работа с 

текстами 

научного 

стиля речи. 
Формиров

ание 

умения 

строить 

речевое 

высказыва

ние в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами; 

формируе

м умение 

работать в 

паре. 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
определять цель 

выполнения 

заданий на уроке. 
Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственност

и за свои 

поступки, в 

том числе в 

информационн

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливост

и и свободе; 
развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
Формирование 

 мотивации к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательно

й 

деятельности. 
2 Разговорн Научатся: Знакомств Регулятивные Формирование 
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3

-

2

4 

ый стиль 

речи 
определять 

стили  речи 
Исследоват

ь 

разговорны

й стиль 

речи. 

о с 

понятием 

«разговорн

ый» стиль 

речи, 

работа с 

текстами 

разговорно

го стиля 

речи. 
Работа в 

паре. 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

 мотивации к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательно

й 

деятельности. 

2

5

-

2

6 

Деловой 

стиль речи 
Научатся: 

определять 

стили речи 
Исследоват

ь деловой 

стиль речи. 

Знакомств

о с 

понятием 

«деловой» 

стиль речи, 

работа с 

текстами 

делового 

стиля речи. 

Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
определять цель 

выполнения 

заданий на уроке. 
Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственност

и за свои 

поступки, в 

том числе в 

информационн

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о 

нравственных 
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устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

нормах, 

социальной 

справедливост

и и свободе; 
развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
2

7

-

2

8 

Художеств

енный 

стиль 

Научатся: 

определять 

стили речи 
Исследоват

ь 

художестве

нный стиль 

речи и 

книжный 

Знакомств

о с 

понятием 

«художест

венный» 

стиль речи, 

работа с 

текстами 

этого 

стиля речи. 

Формиров

ание 

умения 

строить 

речевое 

высказыва

ние в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами. 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
 формулирование 

личных, языковых 

и нравственных 

проблем. 
Коммуникативн

ые УУД: 
Формулировать 

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственност

и за свои 

поступки, в 

том числе в 

информационн

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливост

и и свободе; 
развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 
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собственное 

мнение и 

позицию; 

формируем 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

2

9

-

3

0 

Публицист

ический 

стиль речи 

Научатся: 

определять 

стили речи 
Исследоват

ь 

публицисти

ческий 

стиль речи. 

Знакомств

о с 

понятием 

«публицис

тический » 

стиль речи, 

работа с 

текстами 

этого 

стиля речи. 

Формиров

ание 

умения 

строить 

речевое 

высказыва

ние в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

задачами. 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

УУД: 
Строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
 Коммуникатив

ные УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
Формирование 

 мотивации к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательно

й 

деятельности. 

3

1 
Тексты 

разных 

стилей 

речи. 

Научатся: 

определять 

стили речи 

Работа с 

текстами 

разных 

стилей 

речи. 

Формиров

ание 

умения 

находить 

характерн

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

 формирование 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистическ

их и 

демократическ
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ые для 

каждого 

стиля 

признаки. 

УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме, 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
Формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

формируем 

умение слушать и 

понимать других. 

их ценностных 

ориентаций. 
Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 
 развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки. 

3

2 
Итоговая 

контрольна

я работа 

Научится: 

самостояте

льно 

выполнять 

задания и 

проверять 

их 

Уметь 

правильно 

выполнять 

задания 

Познавательные 

УУД: 
формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы. 
Регулятивные 

УУД: 
Контроль и 

самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

процесса и 

результата 

деятельности 
Коммуникативн

ые УУД: 
Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

Формирование 

 мотивации к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 
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учебные 

действия. 
3

3 
Создаём 

статью в 

газету «Что 

значит для 

меня 

родной 

язык» 

Научатся 

составлять 

статью в 

газету, 

участвовать 

в 

презентаци

и своей 

работы 

Создание 

текста как 

результата 

собственно

й 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти.   

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
УУД: 
Формулирование 

личных, 

языковых и 

нравственных 

проблем. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 
 развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки. 

3

4 
Обобщение

. Урок-

тренинг 

«Узнай 

стиль 

речи» 

Научатся 

оценивать 

результаты 

своей 

работы 

Отличител

ьные 

особенност

и разных 

стилей 

речи, 
работа с 

текстами 

разных 

стилей 

речи. 

Формиров

ание 

умения 

находить 

характерн

ые для 

каждого 

стиля 

признаки. 

Регулятивные 

УУД: 
 Умение 

осуществлять 

экспериментальн

ую деятельность 

по 

трансформации 

текстов. 
Познавательные 

УУД: 
строить 

сообщения в 

устной форме. 
Коммуникативн

ые УУД: 
 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

воспринимать 

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и, 

формирование 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

становление 



242 
 

другое мнение и 

позицию, 

формируем 

умение слушать и 

понимать других. 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций.; 
за свои 

поступки. 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России  от 09.03.2004 г. №1312); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов по 

предметам БУПа 2004 года (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089), примерных программ начального общего образования (письмо 

Минобрнауки России от 07.07.2005 г.) и авторской программы «Литературное 

чтение» Чураковой Н.А. (образовательная программа «Перспективная 

начальная школа»). Курс рассчитан на 52 часа  (4 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение является базовым гуманитарным предметом в 

начальной школе, с помощью которого можно решать не только 

узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи 

гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего 

воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не 

только произведения литературы и художественной культуры, но и весь 

окружающий мир — мир людей и природы). 

Основные содержательные линии 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого 

раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 
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Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. 

адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс 

прочтения доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели 

чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); 

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов 

текстов определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать 

вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления 

в словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, 

раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 

мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое 

освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ 

по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные 

средства языка художественного произведения, научно-популярного текста 

(без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую 

позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений по работе с книгой: 

ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее 

элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на 

основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса 

ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 
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В предполагаемом содержании представлены малые и большие 

фольклорные формы; литературные произведения разных жанров 

отечественных и зарубежных писателей, классиков детской литературы XIX—

XX вв., а также современных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения обучаемыми с 

целью ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и 

жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)» является ведущим звеном содержания 

начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности 

воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

Цели обучения, планируемые результаты 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в 

начальной школе — сформировать за четыре года инструментарий, 

необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь 

полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения 

фольклора и авторской литературы; а также получать эстетическое 

удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: 

прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления литературы на разные роды 

— эпос, лирику и драму, но вводим деление на разные типы 

повествования). 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским 

(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 
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развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. Среди 

предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой 

ступенью непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной 

школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать 

вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, 

доступном детям 6—10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 

участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения как особого вида искусства; формированию умения определять 

его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 
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этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, 

семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному 

и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
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 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
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 определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность 

(приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы 

учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. В примерной 

программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в 

курсе как литературного чтения, так и русского языка. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении литературному чтению играет 

целенаправленная работа по развитию у младших школьников учебно-

познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, умений организовывать 

сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. 

При изучении курса «Литературное чтение» осуществляется 

становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля 

по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения курса формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. У 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация.  В 

результате изучения литературного чтения в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
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ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Содержание программы 

1 класс (40 ч) 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в 

народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о 

фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой 

характер малых жанров фольклора. Малые фольклорные 

жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) 

таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и 

шуточного (юмористического) характера произведения. Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование 

голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов 

выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие 

рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. 

Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отношения к 

каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями 
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поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Библиографическая культура. Формирование умения находить в 

книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в 

них, находя нужное произведение. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев 

расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и 

настроении, с разной громкостью. 

2 класс (136 ч) 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-

животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в 

русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как 

сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной 

сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в 

животное, растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде 

цепочки, использование повтора как элемента построения, использование 

повтора речевых конструкций как способ создания определенного ритма и 

способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной 

волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных 

особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: 

земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной 

волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование 

повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание 

для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; 

достоверность и актуальность  рассматриваемых нравственных проблем; 

возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей 
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героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к 

героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, 

помогающим обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы 

и человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные 

переживания: о красоте окружающего мира, о дружбе, о любви. 

Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в 

стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, 

контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных 

особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. 

Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. 

Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: 

сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста, олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские 

сказки: «Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. 

Марковой). 

Формирование библиографической культуры. 

Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: 

привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотеки к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими 

периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с 

элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, 

рубрики журнала, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым 

словарем. 

Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на 

материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей 

эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям 

«увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной 

автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух 

в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения «про себя»: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) на основе перечитывания текста в ходе его анализа. 

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. 
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Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и 

письменной форме. 

3 класс (102 ч) 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о 

животных как произведении устного народного творчества, которое есть у 

всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая 

лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) 

менее древняя сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их 

этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений между 

животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость 

героя (а не его физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: 

начинает цениться благородство героя, его способность быть великодушным и 

благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и 

жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для 

характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных 

народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и 

мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части 

басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. 

Международная популярность жанра и развитие жанра басни во времени: 

Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный 

анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: 

портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): 

жесткая заданность сказочной композиции; непредсказуемость композиции 

рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): 

приоткрыть слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); 

рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя 

(«героя-рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством 

изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого 
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поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 

представлений о линейном движении времени путем помещения 

произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности) на 

ленту времени, а также путем помещения авторских литературных и 

живописных произведений на ленту времени. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных 

представлений о том, что сходство и близость произведений, принадлежащих 

к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ 

их авторов (а не тематическое сходство). 

Библиографическая культура. Формирование представлений о 

жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формирование 

умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или 

поэта. Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в 

соответствии с рекомендованным списком. 

Умения и навыки осознанного и выразительного чтения 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: 

правильности чтения (соблюдения норм литературного произношения), 

беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости. 

4 класс (102 ч) 

Устное народное творчество 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни 

человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека 

и волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных 

растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) 

представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном 

мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и 

словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка 

как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в 

сказках индейцев майя, древнеегипетских сказках, легендах Древней Греции 

(литературные компиляции) и античных гимнах богам, в старославянских 

легендах и русских народных сказках. 
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Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от 

волшебной сказки и сказки о животных. Особенности проблематики, 

нравоучительный характер, чувство юмора. 

Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и 

отражение зависимости человека от природы. Связь с социально-бытовой 

сказкой: школа народной мудрости и жизненного опыта. Поговорки, 

посвященные миру природы и социальным отношениям, из сборника В. Даля. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — 

свое отечество). Былина о Святогоре и Илье как промежуточное явление 

между мифом и эпосом. 

Святогор как мифологический герой, Илья как эпический 

(исторический) герой. Былина о Садко как промежуточное явление между 

волшебной сказкой и историческим повествованием. 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) 

в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и 

Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) 

связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки 

классической и современной русской и зарубежной литературы. Общие 

мотивы и черты различия в сказках разных народов. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и 

«Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Пословицы и литературные крылатые выражения. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», 

Л. Улицкая «Капустное чудо», «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде 

как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя 

и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в 

область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 

Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой). 

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем и 

современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 

вопросы к авторам и ответы на них. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения 

сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Лента времени. Формирование целостной пространственно-временной 

картины мира, включающей взаимосвязь древней модели мировосприятия 

(время как круг, пространство как два противостоящих мира) и конкретно-

исторической современной модели (время как вектор; единое пространство). 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений 

ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» 

книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках- 

иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на 

отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании 
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сочинений. Использование толкового и этимологического учебных словарей 

для уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Представление о биографическом словаре. Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о 

творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков 

выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков 

свободного владения устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

а) умений целенаправленного доказательного высказывания с 

привлечением текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного 

творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества 

одноклассников. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Литературное чтение» к концу первого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 
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Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное 

чтение» к концу второго года обучения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе; 

названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь: 

читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

читать выразительно поэтический текст в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой; 

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пересказывать текст небольшого объема; 

различать сказку о животных и волшебную сказку; 

определять особенности волшебной сказки; 

определять тему и выделять главную мысль произведения; 

оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в 

произведении; 

пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения содержания книги по ее элементам; 

самостоятельного чтения книг; 

работы со словарями. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное 

чтение» к концу третьего года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 

имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, 

прочитанных в классе. 

Уметь: 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 
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характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по 

элементам книги; 

самостоятельного чтения выбранных книг; 

высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; 

работы со словарями. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное 

чтение» к концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

их авторов и названия; 

названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне 

рубрик); 

основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам. 

Уметь: 

читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно; 

различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, 

волшебную сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от 

авторских; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из 

них; 

находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе; 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 
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ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник 

произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или 

«Содержанию», аннотации, иллюстрациям); 

самостоятельного чтения выбранных книг; 

высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; 

работы с разными источниками информации (включая словари разного 

направления). 

Технологии применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, 

использование ИКТ. 

Методы применяемые на уроках: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение 

Литература. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное 

чтение. 3 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-

2010. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное 

чтение. 4 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-

2010. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия/ Под 

редакцией Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для 

самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия/Под 

редакцией Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/Под 

редакцией Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной 

работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной 

работы №1 и №2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 
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Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1 и 

2. — М.: Академкнига/Учебник, 2004, 2005. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ. 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовые документы 

Рабочая программа по предмету литературное чтение на родном языке 

(русский) составлена на основе следующих документов: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• Примерная программа начального общего образования, авторской 

программы Климановой Л.Ф. и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета 

  Курс родной литературы направлен на развитие художественно-

творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать;товладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

Задачи: 
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 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое мышление; 

 развивать поэтический слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет родная литература изучается в 1-4 классах начальной школы 1 час в 2 

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

Особенности организации учебного процесса: 

Основная концептуальная идея предмета заключается в том, что 

литература способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений 

(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной 

форме.. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные 

средства языка в соответствии с их функцией в художественном 

произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором; 

целостно воспринимает образы как один из элементов художественного 

произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное 

поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому.  

Благодаря чтению и осмыслению художественных классических 

произведений происходит преображение личности учащегося, его 

нравственно-эстетическое развитие. В процессе восприятия художественного 

произведения реализуется духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует 
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воспитанию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Совершенствуются техника чтения, качество 

чтения, особенно осмысленность. Чтение художественного произведения 

рассматривается как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с 

автором произведения и его героями, анализирует их поступки, понимает 

смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения 

как искусства слова обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, 

как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка.  

Поэтому слово рассматривается как средство создания художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в 

целом. Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 

изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 

искусством, на понимание книги как культурно – исторической ценности, 

развивает чувство сопричастности великой духовно – нравственной культуре 

России. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

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

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

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

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты: 

13. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

14. Освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

15. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

16. Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивного действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

17. Использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

18. Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

19. Использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

20. Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

21. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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22. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

23. Умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и пути её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

24. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

6. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

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

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

8. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

9. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

10. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 
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 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст 

 , опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать 

их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами 

и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 ; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать собственное 
суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 
на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства; 
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 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 
форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 
произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его 

 событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
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произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

необходимую информацию.. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

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

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
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позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
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различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (16 часов) 

№ урока Тема урока Количество часов 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 
П.Воронько «Лучше нет 

родного края» 
1 

2 

Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша 

Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается 

Родина» 

1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде, о добре и зле; о дружбе 
1 

4 

«На ярмарке» Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки. 

Русская народная песня «Берѐзонька». 

1 

5 
Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася 

– гусѐночек», «У медведя во бору» 
1 

6 
«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 

стихах и прозе. 
1 
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7 

Русские народные сказки. Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект 

«Книжка-малышка» 

1 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 М.М. Пришвин. Журка. 1 

9 Н.И. Сладков. Весенняя баня 1 

10 С.Я. Маршак. Зоосад. 1 

11 Б.В. Заходер. Птичья школа 1 

12 
В.В. Бианки.Музыкальная канарейка. 

Посещение школьной библиотеки. 
1 

Раздел 4 «Времена года» (4 часа) 

13 
И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. 

Осень наступила 
1 

14 
К.Ушинский. Выпал снег./ Н.Некрасов. 

Новогоднее поздравление снеговика 
1 

15 
М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский 

В.А.Жаворонок 
1 

16 Викторина по пройденным произведениям 1 

 

 

 

Второй год обучения (17 часов) 

№ урока Тема урока Количество часов 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 
В. Степанов «Что мы 

Родиной зовѐм» 
1 

2 
К. Паустовский «Моя 

Россия» 
1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 
Календарные народные 

праздники и обряды. 
1 

4 «Мир фольклора – мир 1 
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народной мудрости» 

5 
«Мир пословиц и 

поговорок» 
1 

6 
«Загадки и народные 

приметы о временах года» 
1 

7 
Проект. Сборник «Фольклор 

нашего народа» 
1 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 Г.А. Скребицкий. Пушок 1 

9 
К.Д. Ушинский. Чужое 

яичко 
1 

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1 

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. 1 

12 Е.И. Чарушин. Рябчонок 1 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

13 
В.Бианки. Как животные к 

холодам готовятся. 
1 

14 Г.Х.Андерсен.Снеговик. 1 

15 
А.Блок.Весенний 

дождь./Загадки про весну 
1 

16 
И. С. Соколов-

Микитов.Бурундук. 
1 

17 

Опрос по пройденным 

произведения «Что? Где? 

Когда?» 

1 

 

 

 

 

Третий год обучения (17 часов) 

№ урока Тема урока Количество часов 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 
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1 

З. Александрова 

«Родина»/ А.Пришелец 

«Наш край» 

1 

2 

П. Алешковский «Как 

новгородцы на Югру 

ходили» (о Новгородцах 

XII века — смелых 

мореплавателях) 

(выборочно рассказы) 

1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 

Народные заклички, 

приговорки, потешки, 

перевертыши. 

1 

4 

В. И. Даль. Пословицы 

и поговорки русского 

народа. 

1 

5 

Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль 

1 

6 

Народные сказки, 

присказка, сказочные 

предметы. Русская 

народная сказка 

«Летучий корабль». 

1 

7 
Проект «Мои первые 

народные сказки» 
1 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 
К.Г. Паустовский. 

Жильцы старого дома 
1 

9 
Г.А. Скребицкий. 

Сиротка. 
1 

10 
Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши 
1 

11 
Б.С. Житков. Охотник и 

собаки. 
1 

12 И.П. Токмакова. Котята 1 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 
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13 

Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. (Тема осень) 

«Очей очарованье»: 

осень в стихах и 

музыке. К.Паустовский 

«Какие бывают дожди» 

1 

14 
А.Толстой. Сугробы. 

Н.Асеев. Лыжи. 
1 

15 
К.Паустовский. 

Стальное колечко. 
1 

16 

И. Соколов-Микитов. 

Русские сказки о 

природе 

1 

17 

Тестовая работа по 

пройденным 

материалам. 

1 

 

Четвертый год обучения(17 часов) 

№ урока Тема урока Количество часов 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 

С.Михалков 

«Государственный гимн 

Российской Федерации» 

1 

2 
В.Гудимов «Россия, 

Россия, Россия» 
1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 

Виды устного 

народного творчества. 

Былины. Особенности 

былинных 

текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина 

«Вольга Святославич» 

1 

4 
Славянский миф. 

Особенности мифа 
1 
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5 

Народные легенды. 

«Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири 

Ермаком». 

1 

6 

Народные песни. 

Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения» 

Песня-слава «Русская 

земля». Героическая 

песня «Суворов 

приказывает армии 

переплыть море» 

1 

7 

Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. 

Творческий проект на 

тему «Россия-родина 

моя» 

1 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 Е.И. Носов. Хитрюга. 1 

9 
В.В. Бианки 

.Сумасшедшая птица 
1 

10 
В.П. Астафьев. 

Зорькина песня 
1 

11 
Г.А. Скребицкий. Кот 

Иваныч 
1 

12 

К.Г. Паустовский. 

Теплый хлеб. 

Викторина по разделу 

«О братьях наших 

меньших» 

1 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

13 В.Бианки «Лесная газета» 1 

14 
Литературнаягостиная. И. 

Анненский.Снег 
1 

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне 1 
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16 
Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не 

школа, а всему учит. 
1 

17 Проект «Любимое время года» 1 

 

 

 

 

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «МАТЕМАТИКА» 

                                              (для четырёхлетней начальной школы) 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной 

программы по математике и на основе авторской программы УМК 

«Перспективная начальная школа»  с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Пояснительная записка 

 

В начальной школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математическим 

языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В начальной 

школе у обучающихся формируются представления о числах как результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка 

выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. 

Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В 

ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 
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правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при 

решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических 

средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации 

нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у 

них положительное отношение к учебе. 

 

Цели  курса: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения. 

 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: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

 воспитание критичности мышления, интереса к математике, 

умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

 использование математические представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 
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 чтение и запись сведений об окружающем мире на языке 

математики; 

 узнавание в объектах окружающего мира известных 

геометрических форм и умение работать с ними. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
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 сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Основные содержательные линии 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

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

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по математике предмет  «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 

четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания курса математики у 

учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: 

простое заучивание правили определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), уточняющие их 

смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. 
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Основные виды учебной деятельности 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

математических объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание 

явлений и событий с использованием величин. 

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических 

процессов зависимостей в окружающем. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения 

находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 

построения и вычисления, анализировать зависимости. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на 

измерение, вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

удобного способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных опросов. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной 

литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их математического развития: 

 осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры; 

 способность проводить исследование предмета, явления, факта с 

точки зрения его математической сущности (числовые характеристики 

объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.); — 

применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования 

правил, составления алгоритма действия; 

 моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т. д.); 

 выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 

установление изменений, происходящих с математическими объектами; 
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 прогнозирование результата математической деятельности, 

контроль и оценка действий с математическими объектами, обнаружение и 

исправление ошибок; 

 осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ  и ВЫСКАЗЫВАТЬ  под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, ДЕЛАТЬ ВЫБОР , при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу первого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного 

числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>), меньше (<), равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, 

сумма, значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, 

уменьшаемое, вычитаемое); 

 переместительный закон сложения; 
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 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, 

ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, 

решение, ответ). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго 

десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>, < или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к 

числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство 

сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с 

нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода 

через разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд 

и вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1 дм 6 см или 16 см); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации 

(схематические) к тексту задачи. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, 

вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, 

обладающих или не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько 

предметов в одном множестве, сколько в другом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ  и ФОРМУЛИРОВАТЬ  цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 ПРОГОВАРИВАТЬ  последовательность действий на уроке. 

 Учиться ВЫСКАЗЫВАТЬ  своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться РАБОТАТЬ  по предложенному учителем плану. 

 Учиться ОТЛИЧАТЬ  верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками ДАВАТЬ  

эмоциональную ОЦЕНКУ деятельности класса на уроке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: ОТЛИЧАТЬ  новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: НАХОДИТЬ ОТВЕТЫ  на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: ДЕЛАТЬ выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: СРАВНИВАТЬ  и 

ГРУППИРОВАТЬ  такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 СЛУШАТЬ  и ПОНИМАТЬ  речь других. 
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 ЧИТАТЬ  и ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ  текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу второго года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 счет на основе новых счетных единиц — десяток и сотня; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе 

счисления; 

 различие понятий «число» и «цифра»; 

 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 римскую письменную нумерацию; 

 смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

 связь между действиями умножения и сложения, деления и 

вычитания; 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения 

и вычитания); 

 уравнение как форма записи действия с неизвестным 

компонентом; 

 бесконечность луча и прямой; 

 окружность и круг; 

 измерение массы тел; 

 измерение времени; 

 связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 арифметическая сюжетная задача как особый вид математического 

задания; 

 формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

 графическое моделирование связей между данными и искомым; 

 простые и составные задачи; 

 обратная задача; 

 способы проверки решения данной задачи; 

 моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 

 все десятичные цифры; 

 римские цифры I, V и X; 

 названия всех двузначных и трехзначных чисел; 

 таблицу сложения однозначных чисел; 
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 знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки (·) и 

(:), произведение, значение произведения, множители, частное, значение 

частного, делимое, делитель); 

 таблицу умножения однозначных чисел; 

 порядок выполнения действий в выражениях и без скобок, со- 

 держащих действия одной или разных ступеней; 

 роль скобок при определении порядка выполнения действий; 

 переместительный закон умножения; 

 изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды 

углов: прямой, острый, тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, радиус, диаметр); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними; 

 изученные соотношения между единицами длины (1 дм = 10 см, 1 

м = 10 дм, 1 м = 100 см); 

 изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

 изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век) и соотношения между ними; 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, 

решение, ответ, данные, искомое). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные 

числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,< или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения 

и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с 

нулем, умножения с нулем и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

трех разрядов на уровне навыка; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы 

записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 
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 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки 

решения данной. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ и ВЫСКАЗЫВАТЬ  самые 

простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ДЕЛАТЬ ВЫБОР , какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ  цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и ФОРМУЛИРОВАТЬ 

УЧЕБНУЮ ПРОБЛЕМУ  (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

 Учиться ПЛАНИРОВАТЬ учебную деятельность на уроке. 

 ВЫСКАЗЫВАТЬ  свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, ИСПОЛЬЗОВАТЬ  необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: ПОНИМАТЬ , что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 ДЕЛАТЬ предварительный ОТБОР источников информации для 

решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: НАХОДИТЬ  необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 
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учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: ИЗВЛЕКАТЬ  информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: НАБЛЮДАТЬ  и 

ДЕЛАТЬ самостоятельные ВЫВОДЫ. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Донести свою позицию до других: ОФОРМЛЯТЬ  свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 СЛУШАТЬ  и ПОНИМАТЬ  речь других. 

 Выразительно ЧИТАТЬ и ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ  текст. 

 ВСТУПАТЬ  в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу третьего года обучения 

 Учащиеся должны знать/понимать: 

 принципы построения десятичной позиционной системы 

счисления; 

 соотношение между разрядами и классами; 

 ряд целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 количественный смысл арифметических операций; 

 взаимосвязь между арифметическими операциями; 

 измерение величины углов как операции сравнения их с 

выбранной меркой; 

 площадь плоской фигуры; 

 измерение площади как операцию сравнения с выбранной меркой; 

 виды треугольников (прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные; разносторонние и равнобедренные); 

 равносторонние треугольники как частный случай 

равнобедренного; 

 высоту треугольника; 

 куб и его изображение на плоскости; 

 вариативность формулировок одной и той же задачи; 

 вариативность моделей одной и той же задачи; 

 вариативность решения одной и той же задачи; 

 алгоритмический характер решения задачи; 

 таблицу разрядов и классов для первых двух классов; 
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 законы и свойства арифметических действий; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками 

и без скобок; 

 единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между 

ними и метром (1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм); 

 единицы площади — квадратный миллиметр (мм2), квадратный 

сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), 

квадратный километр (кв.км) и соотношения между ними; 

 свойство радиусов одной окружности; 

 соотношение между радиусом и диаметром одной окружности; 

 формулу площади прямоугольника (S = a х b). 

Уметь: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,<, = ); 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 производить вычисления столбиком при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

 воспроизводить и применять сочетательное и распределительное 

свойства умножения; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и 

единицей; 

 находить значения выражений в 2—4 действиях; 

 решать уравнения с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине 

сторон; 

 построить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 построить прямоугольник заданного периметра; 

 построить окружность заданного радиуса; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел столбиком; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения вычислений; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с 

помощью линейки радиусы и диаметры; 

 измерять углы в градусах с помощью транспортира; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью 

палетки) и вычислением (с проведением предварительных линейных 

измерений); 
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 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади 

(например, 1 кв. дм 6 кв. см и 106 кв. см); 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, километрах); 

 осуществлять переход от одних единиц длины и массы к другим; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью 

палетки) и вычислением (с проведением предварительных линейных 

измерений); 

 измерять и сравнивать углы. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно ОПРЕДЕЛЯТЬ  и ВЫСКАЗЫВАТЬ  самые простые 

общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАННЫХ  ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

ДЕЛАТЬ  ВЫБОР , какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

ПРЕДПОЛАГАТЬ , какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 
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 ОТБИРАТЬ  необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: ИЗВЛЕКАТЬ  информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: СРАВНИВАТЬ  и 

ГРУППИРОВАТЬ  факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ  на 

основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

СОСТАВЛЯТЬ  простой ПЛАН учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ в виде текста, таблицы, схемы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Донести свою позицию до других: ОФОРМЛЯТЬ  свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: ВЫСКАЗЫВАТЬ  свою точку 

зрения и пытаться её ОБОСНОВАТЬ , приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» 

к концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 использование натуральных чисел для счета предметов, для 

упорядочивания предметов, для измерения величин; 

 название и запись чисел до класса миллиардов включительно; 

 ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую 

интерпретацию; 

 основные принципы построения десятичной системы счисления; 

 дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными; 

 смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления; 

 взаимосвязи между изученными операциями; 

 существующую зависимость между компонентами и результатом 

каждой операции; 
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 сравнение дробей с одинаковыми знаменателями; 

 измерение вместимости с помощью выбранной мерки; 

 связь вместимости и объема; 

 стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр); 

 связи метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 особенности построения системы мер времени; 

 существование многогранников (призма, пирамида) и тел 

вращения (шар, цилиндр, конус); 

 отличительные признаки сюжетной арифметической задачи; 

 различные способы краткой записи задачи; 

 различные способы записи решения задачи; 

 рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 решение задач с помощью уравнений; 

 задачи с вариативными ответами; 

 алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи; 

 комбинаторные и логические задачи. 

 названия компонентов всех изученных арифметических действий 

(операций), знаки этих действий, законы и свойства этих действий; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

 особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками 

и без скобок; 

 термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень 

уравнения); 

 свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата, круга); 

 единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени 

и соотношения между ними; 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, 

данные, искомое, решение, ответ); 

 условные обозначения, используемые в краткой записи задачи. 

Уметь: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их 

десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 
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 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и Двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками 

и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий и на основе использования свойств 

равенств; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с 

помощью линейки); 

 изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при 

помощи измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр 

многоугольника; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при 

помощи транспортира; 

 вычислять площадь прямоугольника; 

 выражать изученные величины в разных единицах; 

 распознавать и составлять текстовые задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема 

заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного 

товара при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений); 

 вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с 

проведением необходимых измерений. 
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Содержание курса 

 

1 класс (132 ч) 

1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем 

пространстве (10 ч) 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение 

предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, 

справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. 

Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление 

движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 

порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

2. Геометрические фигуры и их свойства (18 ч) 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. 

Отрезок. Дуга. Изображение направленных отрезков (дуг) с помощью стрелок. 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная 

линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница 

области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая 

ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение прямых 

линий под прямым углом. Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3. Числа и цифры (28 ч) 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни 

одного. Число 1 как  количественный признак единственности (единичности), 

т. е. наличие в единственном числе. Цифра 1. 

Первый. Число 0 как количественный признак пустого множества. 

Цифра 0. Пара предметов. Составление пар. Число 2 как количественная 

характеристика пары. Цифра 2. Второй. Сравнение групп 

предметов по количеству с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же. Сравнение чисел: знаки >, < или =. Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, 

четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, 

девятый. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. 

4. Сложение и вычитание (48 ч) 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 как переход к непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное последовательное прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4 и 5 как 

последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. Вычитание 
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чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. 

Вычитание по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. 

Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Табличные случаи 

вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. 

Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев группировки 

слагаемых. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. 

Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание 

единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на 

некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. 

Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

5. Величины и их измерение (18 ч) 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-

ниже, шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение 

«дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным 

величинам. Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их 

сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица длины. Сравнение длин на основе их 

измерения. Сложение и вычитание длин. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, 

раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о 

суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

6. Арифметическая сюжетная задача (10 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: 

условие и требование. Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

2 класс (136 ч) 

1. Нумерация и сравнение чисел (16 ч) 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, запись и название «круглых» десятков, принцип 

построения количественных числительных для двузначных чисел. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы — сотни, третий разряд десятичной записи — разряд 

сотен, запись и название «круглых» сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных чисел. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде 

чисел. 
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Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и 

неравенства. 

2. Действия над числами (34 ч) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сложение чисел. 

Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к 

записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Способ сложения и 

вычитания столбиком. Выполнение действий сложения и вычитания с 

помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания). Уравнение как форма записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). 

Множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0 и 1). Случаи умножения на 0 

и на 1. Переместительное свойство умножения и его применение. Увеличение 

числа в несколько раз. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления 

(:). Деление как последовательное вычитание заданного  числа с фиксацией 

количества выполненных вычитаний в качестве результата действия. Делимое, 

делитель, частное и его значение. Деление как нахождение заданной доли 

числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

3. Величины и их измерение (30 ч) 

Новая единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром 

и сантиметром: 1 м = 10 дм = 100 см. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — 

килограмм. Измерение массы в килограммах с помощью чашечных весов с 

гирями и циферблатных весов. Единица массы — центнер. Соотношение 

между центнером и килограммом: 1 ц = 100 кг. 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. 

Время как момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между 

ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их 

соотношения с сутками. Способы запоминания этих соотношений. Календарь. 

Единица времени — век. Соотношение между веком и годом: 1 век = 100 лет. 

Деление как измерение величины или численности множества с 

помощью заданной единицы. 

4. Геометрические фигуры и их свойства (20 ч) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. Периметр многоугольника. Квадрат 

как частный случай прямоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 



301 
 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля 

для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

5. Арифметические сюжетные задачи (36 ч) 

Арифметическая сюжетная задача как особый вид математического 

задания. Формирование умения выявлять отличительные признаки 

арифметической сюжетной задачи и ее обязательных компонентов: условия с 

наличием данных и требования с наличием искомого. Формулировка 

арифметической  сюжетной задачи в виде текста. Исключение из текста 

«лишней» информации. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простые задачи как задачи, в которых искомое является результатом 

действия над двумя данными. Формирование умения правильного выбора 

действия при решении простой задачи: на основе смысла арифметического 

действия и с помощью графической модели. 

Составные задачи как задачи, в которых для нахождения искомого 

нужно предварительно вычислить одно или несколько неизвестных по 

имеющимся данным. Преобразование составной задачи в простую и наоборот 

за счет изменения требования или условия. Разбиение составной задачи на 

несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) 

и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

3 класс (136 ч) 

1. Нумерация и сравнение многозначных чисел (12 ч) 

Получение новой разрядной единицы — тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий классов. Таблица разрядов и классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

2. Действия над числами (32 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел столбиком. 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения столбиком. 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи 

деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного 

числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 
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Умножение и деление на 10, 100, 1000. Действия первой и второй 

ступеней. Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками 

и без скобок. 

Вычисления с помощью калькулятора. 

3. Величины и их измерение (24 ч) 

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром 

(1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между сантиметром и 

миллиметром (1 см = 10 мм), между дециметром и миллиметром (1 дм = 100 

мм), между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм). 

Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и 

граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и центнером (1 т = 10 ц), между тонной 

и килограммом (1 т = 1000 кг). 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения произвольной 

меркой. Знакомство со стандартной единицей — градусом. 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным 

километром, квадратным миллиметром. Соотношение между единицами 

площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и 

ширины. 

4. Элементы геометрии (32 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный 

случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

5. Арифметические сюжетные задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. Задачи на 

кратное сравнение. 

Составные задачи на все действия. Запись решения составных задач по 

«шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с недостающими данными. 

Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. 
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Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, 

приводящих к решению с минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 

4 класс (136 часов) 

1. Натуральные и дробные числа (16 ч) 

Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией 

чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной 

пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как 

отличительный знак записи дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

2. Действия над числами и величинами (32 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от 

величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

3. Величины и их измерение (22 ч) 

Единица времени - секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 

мин = 60 с), часом и секундой (1 ч = 3600 с). 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь 

с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной 

вместимости. Соотношение между литром и кубическим сантиметром, между 

литром и кубическим дециметром. 

4. Элементы геометрии (24 ч) 

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько 

треугольников. Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. 

Площадь прямоугольного треугольника как Половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два 

прямоугольных треугольника. 
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Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и 

телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

5. Арифметические сюжетные задачи (24 ч) 

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость 

- время - расстояние; цена - количество - стоимость; производительность - 

время работы:- объем работы. Задачи на вычисление различных 

геометрических величин: длины, площади, объема. Алгебраический способ 

решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

6. Элементы алгебры (18 ч) 

Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. 

Буквенное выражение как выражение с переменной 

(переменными).Нахождение значения буквенного выражения при заданных 

значениях переменной (переменных). 

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. 

Способы решения уравнений: подбором, на Основе зависимости между 

результатом и компонентами действий, на Основе Свойств истинных 

числовых равенств. 

 

Наименован

ие раздела 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые 

компетентности 

Личностные 

Признаки 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

окружающем 

пространстве 

10 Отличие предметов 

по цвету, форме, величине 

(размеру). Сравнение 

предметов по величине 

(размеру): больше, 

меньше, такой же. 

Установление 

идентичности предметов 

по одному или 

нескольким признакам. 

Объединение предметов в 

группу по общему 

признаку. Расположение 

предметов слева, справа, 

вверху, внизу по 

отношению к 

наблюдателю, их 

комбинация. 

Расположение предметов 

над (под) чем-то, левее 

Знание эталонов цвета, 

формы, величины.    УУД: 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

поиск и выделение 

необходимой информации 
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(правее) чего-то, между 

одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению 

движения. Направление 

движения налево 

(направо), вверх (вниз). 

Расположение предметов 

по порядку: установление 

первого и последнего, 

следующего и 

предшествующего (если 

они существуют). 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

Геометри

ческие 

фигуры и 

их 

свойства 

 

18 Первичные 

представления об отличии 

плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство 

с плоскими 

геометрическими 

фигурами: кругом, 

треугольником, 

прямоугольником. 

Распознавание формы 

данных геометрических 

фигур в реальных 

предметах. Прямые и 

кривые линии. Точка. 

Отрезок. Дуга. 

Изображение 

направленных отрезков 

(дуг) с помощью стрелок. 

Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии. Точка 

пересечения. Ломаная 

линия. Замкнутые и 

Умения: 

распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Знание геометрических 

фигур и их свойств. 

УУД: адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 



306 
 

незамкнутые линии. 

Замкнутая линия как 

граница области. 

Внутренняя и внешняя 

области по отношению к 

границе. Замкнутая 

ломаная линия. 

Многоугольник. 

Четырехугольник. 

Пересечение прямых 

линий под прямым углом. 

Прямоугольник. 

Симметричные фигуры. 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

поиск и выделение 

необходимой информации 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

Числа 

и цифры 

28 Первичные 

количественные 

представления: один и 

несколько, один и ни 

одного. Число 1 как  

количественный признак 

единственности 

(единичности), т. е. 

наличие в единственном 

Умения:  читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

двадцати; устанавливать 

закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и 

составлять последовательность 

по заданному или 
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числе. Цифра 1. 

Первый. Число 0 

как количественный 

признак пустого 

множества. Цифра 0. Пара 

предметов. Составление 

пар. Число 2 как 

количественная 

характеристика пары. 

Цифра 2. Второй. 

Сравнение групп 

предметов по 

количеству с помощью 

составления пар: больше, 

меньше, столько же. 

Сравнение чисел: знаки >, 

< или =. Числа и цифры 3, 

4, 5. Третий, четвертый, 

пятый. Числа и цифры 6, 

7, 8, 9. Шестой, седьмой, 

восьмой, девятый. 

Однозначные числа. 

Десяток. Число 10. Счет 

десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные 

числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 

20, их запись и названия. 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 

УУД: адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

поиск и выделение 

необходимой информации 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 
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сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

 

 

Сложение и 

вычитание 

48 Сложение чисел. 

Знак «плюс» (+). 

Слагаемые, сумма и ее 

значение. Прибавление 

числа 1 как переход к 

непосредственно 

следующему числу. 

Прибавление числа 2 как 

двукратное 

последовательное 

прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 

3, 4 и 5. Прибавление 

чисел 3, 4 и 5 как 

последовательное 

прибавление чисел их 

аддитивного состава. 

Вычитание чисел. Знак 

«минус» (–). 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность и ее 

значение. Вычитание 

числа 1 как переход к 

непосредственно 

предшествующему числу. 

Вычитание по 1 как 

многократное повторение 

вычитания числа 1. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Таблица 

сложения однозначных 

чисел (кроме 0). 

Табличные случаи 

вычитания. Случаи 

Умения:  выполнять 

письменно действия с числами 

(сложение, вычитание) с 

использованием таблицы 

сложения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий; 

выполнять устно 

сложение и  вычитание 

однозначных чисел (в том числе 

с нулём и числом 1); 

УУД: адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

поиск и выделение 

необходимой информации 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 
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сложения и вычитания с 

0. Группировка 

слагаемых. Скобки. 

Прибавление числа к 

сумме как один из 

случаев группировки 

слагаемых. Поразрядное 

сложение единиц. 

Прибавление суммы к 

числу. Способ сложения 

по частям на основе 

удобных слагаемых. 

Вычитание разрядного 

слагаемого. Вычитание 

числа из суммы. 

Поразрядное вычитание 

единиц без заимствования 

десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

некоторое число. 

Разностное сравнение 

чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ 

вычитания по частям на 

основе удобных 

слагаемых. 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

 

 

Величины и 

их 

измерение 

18 Сравнение 

предметов по некоторой 

величине без ее 

измерения: выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-

короче, старше-моложе, 

тяжелее-легче. 

Отношение «дороже-

дешевле» как обобщение 

сравнений предметов по 

разным величинам. 

Первичные представления 

о длине пути и 

расстоянии. Их сравнение 

на основе понятий 

«дальше-ближе» и 

«длиннее-короче». 

Длина отрезка. 

Умения:  устанавливать 

закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и 

составлять последовательность 

по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц; 

группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать и записывать 

величины (длину), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними  дециметр —сантиметр, 
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Измерение длины. 

Сантиметр как единица 

длины. Дециметр как 

более крупная единица 

длины. Сравнение длин 

на основе их измерения. 

Сложение и вычитание 

длин. 

Первичные 

временные 

представления: части 

суток, времена года, 

раньше-позже, 

продолжительность 

(длиннее-короче по 

времени). Понятие о 

суточной и годовой 

цикличности: аналогия с 

движением по кругу. 

сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные 

величины, выполнять 

арифметические действия с 

этими величинами. 

УУД: адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

поиск и выделение 

необходимой информации 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 
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цепи рассуждений 

 

 

Арифметиче

ская сюжетная 

задача 

10 Знакомство с 

формулировкой 

арифметической 

сюжетной задачи: условие 

и требование. 

Распознавание и 

составление сюжетных 

арифметических задач. 

Нахождение и запись 

решения задачи в виде 

числового выражения. 

Вычисление и запись 

ответа задачи в виде 

значения выражения с 

соответствующим 

наименованием. 

Умения:  анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим 

УУД: адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

поиск и выделение 

необходимой информации 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая 
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восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

 

 

Нумерация и 

сравнение 

чисел 

16 Устная и 

письменная нумерация 

двузначных чисел: 

разрядный принцип 

десятичной записи чисел, 

запись и название 

«круглых» десятков, 

принцип построения 

количественных 

числительных для 

двузначных чисел. 

Устная и 

письменная нумерация 

трехзначных чисел: 

получение новой 

разрядной единицы — 

сотни, третий разряд 

десятичной записи — 

разряд сотен, запись и 

название «круглых» 

сотен, принцип 

построения 

количественных 

числительных для 

трехзначных чисел. 

Представление 

трехзначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение чисел на 

основе десятичной 

нумерации. 

Умения:  читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

тысячи; 

устанавливать 

закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и 

составлять последовательность 

по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

УУД: 

 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая 
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Изображение чисел 

на числовом луче. 

Понятие о натуральном 

ряде чисел. 

Знакомство с 

римской письменной 

нумерацией. Числовые 

равенства и неравенства. 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

умение структурировать 

знания 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; 

Действия над 

числами 

34 Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода 

и с переходом через 

разряд. Правило 

выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа 



314 
 

вычитания суммы из 

суммы. Поразрядные 

способы сложения и 

вычитания в пределах 

100. Разностное сложение 

чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее 

преимущества по 

отношению к записи в 

строчку при поразрядном 

выполнении действий. 

Способ сложения и 

вычитания столбиком. 

Выполнение действий 

сложения и вычитания с 

помощью калькулятора. 

Связь между 

компонентами и 

результатом действия 

(для сложения и 

вычитания). Уравнение 

как форма записи 

действия с неизвестным 

компонентом. Правила 

нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого. 

Умножение как 

сложение одинаковых 

слагаемых. Знак 

умножения (·). 

Множители, 

произведение и его 

значение. Табличные 

случаи умножения. 

Таблица умножения 

однозначных чисел 

(кроме 0 и 1). Случаи 

умножения на 0 и на 1. 

Переместительное 

свойство умножения и его 

применение. Увеличение 

в пределах 1000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

УУД: 

 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-

символических средств 
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числа в несколько раз. 

Знакомство с 

делением на уровне 

предметных действий. 

Знак деления (:). Деление 

как последовательное 

вычитание заданного  

числа с фиксацией 

количества выполненных 

вычитаний в качестве 

результата действия. 

Делимое, делитель, 

частное и его значение. 

Деление как нахождение 

заданной доли числа. 

Уменьшение числа в 

несколько раз. 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

доказательство учёт 

позиции собеседника (партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками адекватная 

передача информации 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками постановка 

вопросов 

разрешение конфликтов 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; 

Величины и 

их 

измерение 

30 Новая единица 

длины — метр. 

Соотношения между 

метром, дециметром и 

сантиметром: 1 м = 10 дм 

= 100 см. 

Сравнение 

Умения:   читать и 

записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — 
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предметов по массе без ее 

измерения. Единица 

массы — килограмм. 

Измерение массы в 

килограммах с помощью 

чашечных весов с гирями 

и циферблатных весов. 

Единица массы — 

центнер. Соотношение 

между центнером и 

килограммом: 1 ц = 100 

кг. 

Время как 

продолжительность. 

Измерение времени с 

помощью часов. Время 

как момент. 

Формирование умения 

называть момент времени. 

Продолжительность как 

разность момента 

окончания и момента 

начала события. Единицы 

времени: час, минута, 

сутки, неделя и 

соотношение между 

ними. Изменяющиеся 

единицы времени: месяц, 

год и возможные 

варианты их соотношения 

с сутками. Способы 

запоминания этих 

соотношений. Календарь. 

Единица времени — век. 

Соотношение между 

веком и годом: 1 век = 100 

лет. 

Деление как 

измерение величины или 

численности множества с 

помощью заданной 

единицы. 

месяц — неделя — сутки — час 

— минута, минута —секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр —

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные 

величины, выполнять 

арифметические действия с 

этими величинами. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 
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выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

анализ 

синтез 

 

Геометрическ

ие 

фигуры и 

их свойства 

20 Бесконечность 

прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в 

многоугольнике. 

Периметр 

многоугольника. Квадрат 

как частный случай 

прямоугольника. 

Вычисление 

периметра квадрата 

и прямоугольника. 

Окружность и круг. 

описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 
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Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

Построение окружности 

(круга) с помощью 

циркуля. Использование 

циркуля для 

откладывания отрезка, 

равного по длине 

данному. 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур измерять 

длину отрезка; 

вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать 

свои действия 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 
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овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача 

информации 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками постановка 

вопросов 

разрешение конфликтов 

Арифметическ

ие 

сюжетные 

задачи 

36 Арифметическая 

сюжетная задача как 

особый вид 

математического задания. 

Формирование умения 

Умения: анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 
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выявлять отличительные 

признаки арифметической 

сюжетной задачи и ее 

обязательных 

компонентов: условия с 

наличием данных и 

требования с наличием 

искомого. Формулировка 

арифметической  

сюжетной задачи в виде 

текста. Исключение из 

текста «лишней» 

информации. Краткая 

запись задачи. 

Графическое 

моделирование связей 

между данными и 

искомым. 

Простые задачи как 

задачи, в которых 

искомое является 

результатом действия над 

двумя данными. 

Формирование умения 

правильного выбора 

действия при решении 

простой задачи: на основе 

смысла арифметического 

действия и с помощью 

графической модели. 

Составные задачи 

как задачи, в которых для 

нахождения искомого 

нужно предварительно 

вычислить одно или 

несколько неизвестных по 

имеющимся данным. 

Преобразование 

составной задачи в 

простую и наоборот за 

счет изменения 

требования или условия. 

Разбиение составной 

задачи на несколько 

определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу,  планировать ее 

контролировать и оценивать 

свои действия использование 

знаково-символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели  

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

анализ объектов  с целью 
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простых. Запись решения 

составной задачи по 

«шагам» (действиям) и в 

виде одного выражения. 

Понятие об 

обратной задаче. 

Составление задач, 

обратных данной. 

Решение обратной задачи 

как способ проверки 

правильности решения 

данной. 

Моделирование и 

решение простых 

арифметических 

сюжетных задач на 

сложение и вычитание с 

помощью уравнений. 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты подведение под 

понятия, выведение следствий 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

постановка вопросов 

анализ 

синтез 

 

Нумерация и 

сравнение 

многозначных 

чисел 

12 Получение новой 

разрядной единицы — 

тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. Класс 

единиц и класс тысяч. 

Принцип устной 

нумерации с 

использованием названий 

классов. Таблица 

разрядов и классов. 

Поразрядное сравнение 

многозначных чисел. 

 

Умения:  читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

тысячи; 

устанавливать 

закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и 

составлять последовательность 

по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 



322 
 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), 

контролировать и оценивать 

свои действии, вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

целеполагание 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

 

Действия над 

числами 

32 Алгоритмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

столбиком. Сочетательное 

свойство умножения. 

Группировка множителей. 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения и 

вычитания. 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное и 

двузначное. Запись 

умножения столбиком. 

Деление как 

действие, обратное 

умножению. Табличные 

выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа 

в пределах 1000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 
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случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов 

и результатов действий 

умножения и деления. 

Решение уравнений с 

неизвестным 

множителем, 

неизвестным делителем, 

неизвестным делимым. 

Кратное сравнение чисел 

и величин. 

Невозможность 

деления на 0. Деление 

числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и 

разности на число. 

Приемы устного деления 

двузначного числа на 

однозначное, двузначного 

числа на двузначное. 

Умножение и 

деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй 

ступеней. Нахождение 

значения выражения в 

несколько действий со 

скобками и без скобок. 

Вычисления с 

помощью калькулятора. 

нулём и числом 1); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

умение структурировать 

знания 

рефлексия способов  и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

построение логической 

цепи рассуждений 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

 

Величины и их 

измерение 

24 Единица длины — 

километр. Соотношение 

Умения:   читать и 

записывать величины (массу, 
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между километром и 

метром (1 км = 100 м). 

Единица длины — 

миллиметр. Соотношение 

между сантиметром и 

миллиметром (1 см = 10 

мм), между дециметром и 

миллиметром (1 дм = 100 

мм), между метром и 

миллиметром (1 м = 1000 

мм). 

Единицы массы — 

грамм, тонна. 

Соотношение между 

килограммом и граммом 

(1 кг = 1000 г), между 

тонной и центнером (1 т = 

10 ц), между тонной и 

килограммом (1 т = 1000 

кг). 

Сравнение углов без 

измерения и с помощью 

измерения произвольной 

меркой. Знакомство со 

стандартной единицей — 

градусом. 

Понятие о площади. 

Сравнение площадей 

фигур без их измерения. 

Измерение 

площадей с помощью 

произвольных мерок. 

Измерение площади с 

помощью палетки. 

Знакомство с 

общепринятыми 

единицами площади: 

квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, 

квадратным метром, 

квадратным километром, 

квадратным 

миллиметром. 

Соотношение между 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час 

— минута, минута —секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр —

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные 

величины, выполнять 

арифметические действия с 

этими величинами. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнени 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 
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единицами площади, их 

связь с соотношениями 

между соответствующими 

единицами длины. 

Определение 

площади прямоугольника 

непосредственным 

измерением, измерением 

с помощью палетки и 

вычислением на основе 

измерения длины и 

ширины. 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

поиск и выделение 

необходимой информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

 

 

Элементы 

геометрии 

32 Виды 

треугольников: 

прямоугольные, 

остроугольные и 

тупоугольные; 

разносторонние и 

равнобедренные. 

Равносторонний 

треугольник как частный 

случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

Задачи на 

разрезание и составление 

геометрических фигур. 

описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 
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Знакомство с кубом 

и его изображением на 

плоскости. 

Построение 

симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с 

помощью чертежных 

инструментов. 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур измерять 

длину отрезка; 

вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), 

контролировать и оценивать 

свои действии, вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 
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познавательной цели 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

 

Арифметическ

ие 

сюжетные 

задачи 

36 Простые 

арифметические 

сюжетные задачи на 

умножение и деление, их 

решение. Использование 

графического 

моделирования при 

решении задач на 

умножение и деление. 

Моделирование и 

решение простых 

арифметических 

сюжетных задач на 

умножение и деление с 

помощью уравнений. 

Задачи на кратное 

сравнение. 

Составные задачи 

на все действия. Запись 

решения составных задач 

по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

Задачи с недостающими 

данными. Различные 

способы их 

преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с 

избыточными данными. 

Использование набора 

данных, приводящих к 

решению с минимальным 

числом действий. Выбор 

рационального пути 

решения. 

Умения: анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

УУД: 

адекватнаямотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), 

контролировать и оценивать 

свои действии, вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

использование знаково-
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символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

построение логической 

цепи рассуждений 

доказательство 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

Натуральные и 

дробные числа 

16 Новая разрядная 

единица — миллион 

(1000000). Знакомство с 

нумерацией чисел класса 

миллионов и класса 

миллиардов. 

Понятие доли и 

дроби. Запись доли и 

дроби с помощью 

упорядоченной пары 

натуральных чисел: 

числителя и знаменателя. 

Дробная черта как 

отличительный знак 

записи дроби. Сравнение 

дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Умения:  читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

тысячи; 

устанавливать 

закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и 

составлять последовательность 

по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 
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УУД: 

ВПШ, адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

моделирование 

умение структурировать 

знания 

рефлексия способов  и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

Действия над 

числами и 

величинами 

32 Алгоритм 

письменного умножения 

многозначных чисел 

столбиком. 

Предметный смысл 

деления с остатком. 

Ограничение на остаток 

как условие 

выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа 

в пределах 1000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 
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однозначности. Способы 

деления с остатком. 

Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного 

частного и остатка. 

Деление нацело как 

частный случай деления с 

остатком. 

Алгоритм 

письменного деления с 

остатком столбиком. 

Случаи  деления 

многозначного числа на 

однозначное и 

многозначного числа на 

многозначное. 

Сложение и 

вычитание однородных 

величин. 

Умножение 

величины на натуральное 

число как нахождение 

кратной величины. 

Деление величины 

на натуральное число как 

нахождение доли от 

величины. 

Умножение 

величины на дробь как 

нахождение части от 

величины. Деление 

величины на дробь как 

нахождение величины по 

данной ее части. Деление 

величины на однородную 

величину как измерение. 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

моделирование 

преобразование модели 
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умение структурировать 

знания 

рефлексия способов  и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

Величины и их 

измерение 

22 Понятие об объеме. 

Объем тел и вместимость 

сосудов. Измерение 

объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые 

единицы объема: 

кубический сантиметр, 

кубический дециметр, 

кубический метр. 

Соотношения между 

единицами объема, их 

связь с соотношениями 

между соответствующими 

единицами длины. 

Литр как единица 

объема и вместимости. 

Сосуды стандартной 

вместимости. 

Соотношение между 

литром и кубическим 

сантиметром, между 

литром и кубическим 

дециметром. 

Умения:   читать и 

записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час 

— минута, минута —секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр —

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные 

величины, выполнять 

арифметические действия с 

этими величинами. 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

использование знаково-
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символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; 

 

 

Элементы 

геометрии 

24 Диагональ 

многоугольника. 

Разбиение 

многоугольника на 

несколько треугольников. 

Разбиение 

прямоугольника на два 

равных треугольника. 

Площадь прямоугольного 

треугольника как 

половина площади 

соответствующего 

Умения: описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение 
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прямоугольника. 

Определение 

площади треугольника с 

помощью разбиения его 

на два прямоугольных. 

Знакомство с некоторыми 

многогранниками  

(призма, пирамида) и 

телами вращения (шар, 

цилиндр, конус). 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур измерять 

длину отрезка; 

вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). 

УУД: 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 
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моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

Арифметическ

ие 

сюжетные 

задачи 

24 Текстовые задачи на 

пропорциональную 

зависимость величин: 

скорость — время — 

расстояние; цена — 

количество — стоимость; 

производительность 

— время работы — объем 

работы. Задачи на 

вычисление различных 

геометрических величин: 

длины, площади, объема. 

Алгебраический способ 

решения арифметических 

сюжетных 

задач. Знакомство с 

комбинаторными и 

логическими задачами. 

Умения: анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

УУД: 



335 
 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 



336 
 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Элементы 

алгебры 

18 Буквенные 

выражения. Знакомство с 

понятием переменной 

величины. Буквенное 

выражение как 

выражение с переменной 

(переменными). 

Нахождение значения 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

переменной 

(переменных). 

Уравнения. Корень 

уравнения. Понятие о 

решении уравнения. 

Способы решения 

уравнений: подбором, на 

основе зависимости 

между результатом и 

компонентами действий, 

на основе свойств 

истинных числовых 

равенств. 

УУД 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

учебные и 

познавательные мотивы 

ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во 

внутреннем плане) 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром 

логических действий и 

операций 

овладение общими 

приемами решения задач 

самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать 

знания 

выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

рефлексия способов  и 
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Общеучебные умения и способы  познавательной деятельности 

 

Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие 

с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят 

анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 

задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

организация и 

осуществление сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 



338 
 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы Кол-во часов 

Числа и величины 70 

Арифметические действия 190 

Работа с текстовыми задачами 110 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

50 

Геометрические величины 40 

Работа с данными 40 

Резерв 40 
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самостоятельной работы №1 и №2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 

2007-2010. 

Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс.— М.: Академкнига/Учебник, 

2007-2010. 
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самостоятельной работы №1 и №2. 4 класс.— М.: Академкнига/Учебник, 

2007-2010. 
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Юдина Е.П. Математика. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2. 

1 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

 

 

Рабочая программа по «Окружающему миру» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной 

программы по окружающему миру и на основе программ, разработанной 

авторами О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимовым с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа 

направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшими задачами  образования в начальной школе являются: 

1. Формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. 

2.Развитие  умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач. 

3. Создание психолого-педагогических условий для индивидуального 

прогресса  в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. 

Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в то, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлен на 

достижение следующих целей: 

1.Формирование целостной картины мира. 

2. Осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления  ребёнком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
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постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие 

образовательные области, как «Естествознание» и «Обществознание». Особая 

значимость этого интегрированного курса состоит в формировании у 

школьника целостной картины окружающей природной и социальной среды и 

его места в этой среде как личности.   Основные учебно-воспитательные 

задачи курса приведены в соответствие с направлениями Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса - это прежде всего: 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе 

учета его жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-

природным ритмом жизни, и опыта городской жизни — с развитой 

инфраструктурой, с разнообразными источниками информации. 

 Последовательное формирование у школьников общеучебных 

умений, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

специальных умений — работы с научно-популярной, справочной 

литературой. 

 Проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших методов измерений. 

 Изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека 

и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 

объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах 

его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественно-

научных и обществоведческих дисциплин. 

 Воспитание у школьников бережного отношения к объектам 

Природы и результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому 

образу жизни, формирование элементарной экологической культуры, 

формирование навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе. 

 Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания 

второго года обучения базируются на основе ранее полученных знаний, 

дополняя и углубляя их. 

Основные содержательные линии 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных  связей всех 

дисциплин начальной школы.  Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ним приучая детей рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод)  к осмыслению 
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личного  опыта, позволяя сделать явления окружающего мира  понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать  направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем  самым обеспечивая в дальнейшем 

своё личное и социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов  единого мира.  В 

основной школе этот материал  будет изучаться дифференцированно на 

уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания,  истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета  благодаря интеграции естественно-научных  и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника  решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. 

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество» 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Предмет «Окружающий мир» 

 помогает ученику в формировании личностного восприятия,  

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, 

 готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и 

на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

Значение курса  «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний 

о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения  в окружающей природной и социальной 
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среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

 Предметные результаты 

 Метапредметные результаты 

 Личностные результаты 

Характеристика деятельности учащихся 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных 

и времени года. Проводить групповые наблюдения во время экскурсии 

«Времена года в нашем крае». 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

домашние - дикие животные; культурные - дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях 

(в парке, в лесу, на реке, озере). Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

Различать природные объекты и изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), 

характеризовать их особенности. Группировать  (классифицировать)  объекты 

живой или неживой природы по отличительным признакам   Приводить  

примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. 

Характеризовать  свойства воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать её 

состояние. 

Измерять  температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать  простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 

Наблюдать  простейшие опыты по изучению свойств полезных 

ископаемых. Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых. 

Различать  изученные полезные ископаемые.  Описывать  их применение в 

хозяйстве человека (на примере своей местности). 

Обсуждать  в группах и составлять рассказ об экскурсии в 

краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). 

Характеризовать  (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в 

природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере своей 

местности). 
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Приводить примеры хвойных и цветковых растений, выделять их 

отличия (на примере своей местности). Определять   части цветкового 

растения . Сравнивать и различать  деревья, кустарники, травы. 

Характеризовать  условия, необходимые для  жизни растений. 

Рассказывать  о роли растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных, характеризовать их роль в жизни человека (на примере 

своей местности). 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа) 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Рассказывать  о роли грибов в природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; условия, необходимые 

для жизни животных. 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на примере 

своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий,  

справочников) о растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. Различать и характеризовать  твердые 

тела, жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот веществ как пример единства живого и 

неживого. 

Характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоёма) 

Характеризовать влияние человека на природные сообщества (на 

примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя)  необходимую информацию из 

учебников и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников). О природных сообществах и обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры зависимости удовлетворения потребностей людей 

от природы. 

Анализировать  влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия жизни людей  от состояния природы. 

Моделировать  ситуации по сохранению природы и её защите. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела. 

Моделировать  в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Характеризовать  правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 
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Характеризовать  особенности звёзд и планет на примере Солнца и 

Земли. 

Работать  с готовыми моделями (глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической карте России с помощью условных 

знаков. 

Ориентироваться  на местности (в группе) с помощью компаса и карты, 

по местным признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать  день и ночь, времена года. 

Объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи, времен года. 

Различать  разные формы земной поверхности (на примере своей 

местности). 

Находить на физической карте России равнины и горы и определять их 

название. 

Моделировать  формы поверхности из песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы водоёмов. 

Находить  на физической карте России разные водоёмы и определять их 

названия. 

Характеризовать  (в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной 

поверхности и водоёмы своей местности. 

Описывать  климат, особенности растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных зонах и обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон. 

 

Познакомиться  с учителем и одноклассниками. Познакомиться  с 

правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками и обсудить их. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и 

других общественных местах. 

Различать  формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных местах. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. Работать в группах по составлению 

режима дня. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии по школе 

(учимся находить класс, своё место в классе и т.п.). Проводить наблюдения в 

группах во время экскурсий по своему району или городу (путь домой). 

Изображать  путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового 

образа жизни. 
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Выявлять  потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохрание личного и общественного имущества. 

Осваивать  правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, 

на дорогах. В лесу, на водоёмах, в школе. Анализировать ситуации во время 

экскурсии по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). 

Объяснять основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов 

семьи. Занятия людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, 

престарелых и больных. 

Рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях 

родного города (села). Участвовать в игровых ситуациях по соблюдениям 

правил уличного движения. 

Познакомиться  с особенностями Государственного флага России 

(последовательность расположения полос цвета флага, узнавание Российского 

флага среди флагов других стран). 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную 

информацию и иллюстрации о достопримечательностях Москвы, 

праздничных днях России. Собирать материал на основании бесед с родными 

о праздничных днях России и родного города. 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо 

семьи на основе бесед с ними о поколениях в семье. 

Находить на карте России родной регион. 

Готовить в группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческий 

музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (пир 

наличии условий), к местам исторических событий и памятникам истории и 

культуры родного региона. 

Обмениваться  мнениями, полученными в ходе бесед со старшими 

членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, населяющих край. 

Находить  эти сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника 

и других источников знаний (словарей, энциклопедий. справочников) и 

обсуждать полученные сведения. Работать с иллюстративным материалом. 

Приводить примеры  культуры общения во взаимоотношениях людей.  

Моделировать  ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности. Оценивать  реальные и игровые ситуации общения. 

Проводить  групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии на 

одно из предприятий родного края. 

Раскрывать возможности средств массовой информации. Моделировать 

правила пользования телефоном. Записывать  телефоны экстренной помощи. 

Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Участвовать  в учебной игре о правилах пользования транспортом. 
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Работать  с глобусом и картой: показывать территорию России, её 

государственные границы. 

Моделировать  ситуации, касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов. 

Участвовать  в практической работе с картой: определять 

местонахождение Москвы и других крупнейших городов  (2-3) на карте 

России. 

Работать  с иллюстрациями, видеокадрами достопримечательностей 

Москвы. 

Готовить  небольшие сообщения о достопримечательностях одного из 

городов России на основе дополнительной информации. Работать с 

иллюстрациями, видеокадрами герба столицы, достопримечательностей 

городов России. 

Объяснять  основные изображения Государственного герба России, 

узнавать его среди гербов других стран. Описывать элементы герба Москвы.  

Работать  с текстом Государственного гимна России. Прослушивать  гимн. 

Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Обмениваться  сведениями, полученными из источников массовой 

информации о родной стране. 

Рассказывать  о праздничных днях России на основе бесед с родными и 

близкими, дополнительных источников информации. 

Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуждать его 

(о событии, историческом деятеле, памятнике культуры). Извлекать (по 

заданию учителя)  необходимую информацию из учебника и других 

источников знаний (словарей, энциклопедий. справочников) и обсуждать 

полученные сведения о прошлом нашего государства. Участвовать  в 

практической работе с картой (показывать места исторических событий), с 

«лентой времени» (определять последовательность исторических событий), 

изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

др.материалов – одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

Готовить  небольшие рассказы по иллюстрации учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие изученные события из истории Отечества. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны мира на 

глобусе и политической карте. 

Находить  дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, 

Интернета и др. информационных средств. Обсуждать  особенности 2-3 стран 

мира. Моделировать  ситуации, касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наименов

ание 

раздела 

Кол-во 

часов 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Предметные 

Надпредметные/ ключевые 

компетентности 

Личностные 
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Наблюде

ние как 

способ 

получения 

ответов на 

вопросы 

об 

окружаю

щем нас 

мире 

66 Населенный 

пункт, в 

котором живет 

ребенок: его 

адрес, 

важнейшие (2–

3) предприятия, 

учреждения 

культуры, быта, 

их назначение, 

достопримечате

льности. 

Окружающий 

ребенка мир — 

природа живая 

и неживая (на 

уровне 

различения 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

объектов 

природы от 

изделий). 

Органы чувств 

человека. 

Свойства 

объектов, 

которые можно 

определять с 

помощью 

органов чувств. 

Получение 

знаний с 

помощью 

органов чувств 

о естественных 

и 

искусственных 

объектах 

окружающего 

мира. 

Практические 

работы: 

Умения: 

описывать достопримечательности 

родного края; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 
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различение 

звуков, 

определение 

вкуса, 

температуры 

(теплое, 

холодное), 

мягкости, 

твердости, 

формы, 

влажности 

(мокрое, сухое), 

цвета с 

помощью 

органов чувств. 

 

сверстниками 

постановка вопросов 

Живая 

природа 

10 Признаки 

живой природы 

(живые 

существа 

дышат, 

питаются, 

растут, 

приносят 

потомство, 

умирают). 

Животные как 

часть живой 

природы. 

Насекомые, 

рыбы, птицы, 

звери как 

наиболее 

доступные для 

выделения 

детьми группы 

животных. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Растения — 

часть живой 

природы. Какие 

бывают 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 
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растения: 

травы, 

кустарники, 

деревья. Части 

растения: 

корень, стебель, 

лист, цветок, 

плод с 

семенами. 

Знакомство с 

разнообразием 

плодов и семян 

(по выбору 

учителя). 

Способы 

распространени

я растений. 

Распознавание 

деревьев своей 

местности по 

листьям, 

плодам, кронам. 

Практические 

работы: 

наблюдения за 

прорастанием 

семян, ростом 

растений, 

способами 

распространени

я растений на 

новые места. 

 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

Природа 

и ее 

сезонные 

изменения 

38 Смена времен 

года. Осенние 

изменения в 

неживой 

природе. 

Жизнь 

растений 

осенью. 

Хвойные и 

лиственные 

деревья осенью. 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 
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Изменение 

окраски листьев 

деревьев и 

кустарников. 

Листопад. Труд 

людей осенью. 

Жизнь 

животных 

осенью. 

Зимние 

изменения в 

неживой 

природе. 

Первоначальны

е представления 

о разном 

состоянии воды 

(снег, лед). 

Жизнь лесных 

зверей и 

помощь птицам 

в зимнее время 

года. 

Жизнь в воде 

подо льдом. 

Жизнь деревьев, 

кустарников и 

трав зимой. 

Труд людей 

зимой. 

Весенние 

изменения в 

неживой 

природе. Жизнь 

деревьев и 

кустарников 

весной. 

Травянистые 

раннецветущие 

растения. 

Жизнь 

животных 

весной. 

Природа в 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 
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летнее время 

года. 

Съедобные и 

несъедобные 

ягоды. 

Знакомство с 

грибами на 

примере 

шляпочных 

грибов. 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы. 

Лекарственные 

растения. 

Правила сбора 

ягод, грибов, 

лекарственных 

растений. 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Первое 

знакомство с 

термином 

«Экология». 

Красная книга 

России. 

Практические 

работы, 

наблюдения, 

экскурсии: 

урок-экскурсия 

осенью с 

целью 

наблюдения за 

изменениями в 

природе. Опыт, 

доказывающий, 

что лед — это 

замерзшая вода. 

Опыт, 

доказывающий, 

что тонкий лед 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 
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опасен. Опыт, 

доказывающий, 

чист ли белый 

снег. 

Рассматривани

е с помощью 

лупы зачатков 

листьев в 

почках. 

Длительное 

наблюдение за 

распусканием 

почек. Урок-

экскурсия с 

целью 

различения 

деревьев и 

кустарников 

родного края 

зимой. 

Наблюдения за 

повадками 

домашних 

животных, за 

жизнью 

насекомых, 

диких птиц. 

 

Наша 

родина — 

Россия 

10 Первоначальн

ые 

представления о 

родном Крае, о 

Родине: Россия 

— 

многонациональ

ная страна. 

Столица нашей 

Родины — 

Москва. 

Достопримечате

льности 

Москвы 

(Красная 

площадь, 

Умения: 

узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 
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Кремль). 

Знакомство с 

государственно

й символикой: 

флаг России, 

герб России, 

гимн России. 

Экскурсия в 

город по 

достопримечате

льностям 

родного края. 

 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

Источни

ки 

информац

ии об 

окружаю

щем нас 

мире 

6 Обмен 

письмами как 

одно из средств 

информации: 

письмо 

экологов 

школьникам 

(природа живая 

и неживая 

(повторение)). 

Книга как 

основной 

источник 

информации об 

окружающем 

Умения: 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 
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нас мире. 

Учебник «Наш 

мир»: 

оглавление, 

иллюстрации, 

система 

значков-

пиктограмм, 

шрифтовые и 

цветовые 

выделения, 

словарик в 

учебнике. 

Иллюстрирован

ный словарик. 

Общение со 

старшими и 

сверстниками 

как один из 

источников 

получения 

новых знаний. 

Опыт и 

наблюдение. 

Практические 

работы, 

экскурсии: 

обучение 

учащихся 

работе с 

учебником, 

хрестоматией, 

Тетрадью для 

самостоятельно

й работы из 

учебного 

комплекта по 

окружающему 

миру. 

Экскурсия 

«Мир живой и 

неживой 

природы 

родного края», 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать 

ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение необходимой 

информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 
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экскурсия на 

учебно-

опытный 

пришкольный 

участок, 

экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

«Книги — наши 

друзья». 

 

Планеты 

и звезды 

9 Земля. Вид 

Земли из 

космоса. Глобус 

— уменьшенная 

модель Земли. 

Ось вращения. 

Вращение 

Земли вокруг 

своей оси — 

причина смены 

дня и ночи. 

Звезды. 

Полярная 

звезда. Север 

как направление 

на Полярную 

звезду. 

Созвездия. 

Планеты. 

Солнце — 

ближайшая 

звезда к планете 

Земля. Солнце 

— источник 

тепла и света 

для планеты 

Земля. 

Вращение 

Земли вокруг 

Солнца — 

причина смены 

сезонов года на 

нашей планете. 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 
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Взаимосвязь 

живой и 

неживой 

природы (на 

конкретных 

примерах). 

Условия жизни 

на планете 

Земля: вода, 

воздух, свет, 

тепло. 

Общие 

представления о 

воздухе как 

смеси газов. 

Легко 

определяемые 

свойства 

воздуха 

(прозрачный, 

бесцветен, не 

имеет запаха, 

плохо проводит 

тепло, хорошо 

пропускает 

солнечные 

лучи). 

Вода — 

источник жизни 

на Земле. Легко 

определяемые 

свойства воды 

(прозрачность, 

бесцветность, 

не имеет вкуса, 

запаха, вода — 

растворитель, 

текучесть 

воды). Роль 

воды в природе 

и жизни 

человека. 

Необходимость 

бережного 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать 

ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение необходимой 

информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 
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использования 

воды. 

Демонстрации: 

вращение Земли 

вокруг своей 

оси (с помощью 

глобуса), 

движение Земли 

вокруг Солнца 

(с помощью 

теллурия). 

Практические 

работы: 

обнаружение и 

изучение 

свойств воздуха 

(прозрачный, 

бесцветный). 

Определение 

свойств воды 

(прозрачность, 

отсутствие 

цвета, запаха, 

вкуса, вода — 

растворитель, 

текучесть). 

Фильтрование 

воды в быту. 

Определение 

прозрачности и 

цвета воды из 

разных 

источников 

(вода из-под 

крана, колодец, 

водоем, лужа). 

 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

Живая 

природа 

Земли 

33 Условия, 

необходимые 

для развития 

растений (вода, 

воздух, тепло, 

свет). Развитие 

растений из 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 
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семени (фасоль 

или горох). 

Корень, 

стебель, лист 

растения. 

Дыхание и 

питание 

растений. 

Разнообразие 

растений Земли. 

Цветковые и 

хвойные 

растения, 

папоротники, 

мхи, водоросли. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Размножение 

растений 

(семенами, 

усами, 

луковицами, 

корнями, 

клубнями). 

Продолжительн

ость жизни 

растений: 

однолетние, 

двулетние, 

многолетние. 

Значение 

растений в 

жизни человека. 

Сельское 

хозяйство своей 

местности (на 

примере 

овощных, 

плодовых, 

бобовых, 

зерновых, 

декоративных 

растений). 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
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Охрана 

растений. 

Растения 

Красной книги 

России. 

Охраняемые 

растения своей 

местности. 

Грибы. 

Строение, 

питание, место 

обитания, 

размножение 

шляпочного 

гриба. 

Ядовитые и 

несъедобные 

двойники 

шляпочных 

грибов. 

Другие виды 

грибов (общее 

представление о 

плесневых 

грибах). 

Животные 

Земли. 

Разнообразие 

животных: 

насекомые, 

рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающие

ся, птицы, 

звери. 

Особенности 

внешнего вида, 

питания, 

условия жизни. 

Защитные 

приспособления 

у животных, как 

проявление 

тесной связи 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать 

ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение необходимой 

информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 
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организмов с 

окружающей 

средой (иглы 

ежа, зеленая 

окраска 

кузнечика, 

предупреждаю

щая окраска 

божьей 

коровки, 

сходство мухи-

журчалки и 

пчелы). 

Взаимосвязи 

животных и 

растений. 

Значение 

диких и 

домашних 

животных в 

жизни человека. 

Охрана 

животного 

мира. 

Животные 

Красной книги 

России. 

Охраняемые 

животные своей 

местности. 

Практические 

работы, 

наблюдения, 

экскурсии: 
опыты по 

выяснению 

условий, 

необходимых 

для прорастания 

семян и 

развития 

растений. Опыт 

«Передвижение 

воды по стеблю 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 
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от корня к 

листьям». 

Изучение 

особенностей 

внешнего 

строения 

папоротников и 

мхов с 

использованием 

гербария. 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями и 

знакомство с 

правилами 

ухода за ними, 

размножение с 

помощью 

черенков. 

Знакомство с 

разделами 

Красной книги 

России. 

Составление 

Красной книги 

своей 

местности. 

Выращивание 

плесневых 

грибов на 

кусочке белого 

хлеба. 

Наблюдение за 

домашними 

животными 

(питание, рост, 

повадки). Уход 

за животными 

— обитателями 

живого уголка. 

Изготовление 

условных 

знаков к 

правилам 
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поведения в 

природе для 

первокласснико

в. Экскурсия 

«Знакомство с 

сельскохозяйств

енными 

машинами», 

экскурсия на 

животноводческ

ую ферму, 

экскурсия в 

заповедник, 

заказник 

родного края. 

 

Человек 

разумный 

6 Человек 

разумный — 

часть природы. 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

человека. 

Разнообразие 

внешности 

человека, его 

индивидуальнос

ть (черты лица, 

цвет волос, 

кожи и пр.). 

Портрет твоего 

друга. 

Понятие о 

здоровье. 

Питание и 

здоровье. 

Режим дня 

школьника. 

Режим питания. 

Правила 

организации 

домашней 

учебной работы 

(освещенность 

Умения: 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 
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рабочего места). 

Личная гигиена. 

Предупреждени

е простудных 

заболеваний. 

Практическая 

работа: 

составление 

режима дня 

(труд, отдых, 

физические 

упражнения). 

 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать 

ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение необходимой 

информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

Младши

й 

4 Дорога от 

дома до школы. 

Умения: 

оценивать характер 
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школьник 

и семья 

Правила 

безопасного 

поведения в 

быту, на улице, 

при встрече с 

незнакомыми 

людьми. 

Семья ребенка 

(фамилии, 

имена, отчества 

членов семьи). 

Родословная 

семьи. 

Уважение к 

своим 

соученикам, 

старшим, к 

членам семьи, к 

ветеранам труда 

и Великой 

Отечественной 

войны. 

Практические 

работы: 

общение с 

родителями и 

родственниками 

как способ 

получения 

информации 

для составления 

генеалогическог

о древа 

(родословной 

семьи). 

Составление 

безопасного 

маршрута 

из дома в 

школу и из 

школы домой. 

 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать 

ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение необходимой 

информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 
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выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

Родная 

страна — 

Россия (8 

ч) 

 

8 Я — 

гражданин 

России. Россия 

— наша Родина. 

Государственна

я символика 

России: флаг, 

герб, гимн. 

Государственн

ые праздники и 

памятные даты: 

9 Мая — День 

Победы. 12 

декабря — День 

Конституции. 

Конституция — 

основной закон 

Российской 

Федерации. 

Москва — 

столица России. 

История 

возникновения 

названия 

города. История 

Московского 

Кремля. 

Умения: 

узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами; 

используя дополнительные 

источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 
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Родной город 

(село): 

название, 

основные 

предприятия 

города, 

достопримечате

льности. 

Особенности 

труда людей 

родного города 

(села). Влияние 

практической 

деятельности 

человека на 

природу. 

Экскурсии: по 

родному городу 

(селу, поселку), 

посещение 

краеведческого 

музея, встреча с 

ветеранами 

труда и 

Великой 

Отечественной 

войны своей 

местности. 

 

сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать 

ее реализации, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

поиск и выделение необходимой 

информации 

умение структурировать знания 

смысловое чтение 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 
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учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

Заключи

тельные 

уроки 

2 обобщение 

изученного 

материала 

 

Способы 

познания 

окружаю

щего мира 

с 

помощью 

простейш

их 

приборов 

2 Знакомство с 

устройством 

простейших 

приборов, их 

назначением, 

приемами 

использования: 

микроскоп 

(система 

увеличительных 

стекол), 

термометр, 

часы, флюгер, 

компас и др. 

Примечание. 

Раздел 

программы 

раскрывается в 

процессе 

изучения тем, 

связанных с 

необходимость

ю 

использования 

тех или иных 

приборов. 

 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 
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нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

контроль 

оценка 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 
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компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

Планета, 

на 

которой 

мы живем 

12 Глобус — 

модель Земли. 

Экватор. 

Параллели и 

меридианы. 

Географическа

я карта как еще 

один источник 

получения 

информации об 

окружающем 

мире. Карта 

полушарий. 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 
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Северное и 

Южное 

полушария. 

Западное и 

Восточное 

полушария. 

Физическая 

карта России. 

Условные 

обозначения на 

физической 

карте. 

Материки и 

океаны 

(названия, 

расположение 

на карте и 

глобусе). 

План 

местности. 

Масштаб. 

Стороны 

горизонта. 

Линия 

горизонта. 

Ориентирован

ие на 

местности: 

горизонт, линия 

горизонта, 

стороны 

горизонта. 

Компас. 

Общие 

представления 

об основных 

формах 

поверхности: 

горы, равнины, 

холмы, овраги. 

Их 

особенности, 

сходство и 

различие. 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 
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Практикум 

Практические 

работы: работа 

с физической и 

контурной 

картами России, 

с планом 

местности. 

Крупные 

равнины и горы 

(3–5 названий), 

моря, реки, 

озера (3–5 

названий). 

Работа с 

компасом 

(знакомство и 

устройство), 

определение 

сторон. 

Определение 

горизонта по 

компасу. 

Сравнение 

карты и плана, 

элементарные 

приемы чтения 

плана и карты. 

Экскурсия: 

знакомство с 

основными 

формами 

поверхности 

родного края. 

 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

контроль 

оценка 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 
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сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

Неживая 

природа 

16 Первоначальн

ые 

представления о 

веществе. 

Примеры 

твердых, 

жидких, 

газообразных 

веществ. 

Вода. 

Свойства воды 

в жидком 

состоянии 

(ранее 

изученные и 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 
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новые): 

текучесть, не 

имеет формы, 

запаха, цвета, 

при нагревании 

расширяется, 

при охлаждении 

сжимается и др. 

Вода — 

растворитель. 

Очистка воды 

от примесей с 

помощью 

фильтра. 

Свойства воды 

в твердом 

состоянии 

(свойства льда). 

Свойства воды 

в газообразном 

состоянии. 

Три состояния 

воды. Вода в 

природе. Туман, 

облака, осадки. 

Кругооборот 

воды в природе. 

Значение воды 

для растений, 

животных, 

человека. 

Охрана 

водоемов, 

бережное 

отношение к 

воде. 

Воздух — 

смесь 

газообразных 

веществ (азот, 

кислород, 

углекислый газ 

и другие газы). 

Свойства 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

УУД: 
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воздуха (ранее 

изученные и 

новые). 

Воздух 

прозрачен, 

бесцветен, не 

имеет запаха, 

при расширении 

нагревается, 

при охлаждении 

сжимается, 

плохо проводит 

тепло. Значение 

воздуха на 

Земле для 

растений, 

животных и 

человека. 

Охрана воздуха 

от загрязнений. 

Движение 

воздуха (ветер), 

температура 

воздуха. 

Первые 

представления о 

погоде: 

облачность, 

ветер, осадки, 

температура 

воздуха. 

Твердые 

вещества. 

Свойства 

твердых тел (на 

примере 

полезных 

ископаемых). 

Горные породы. 

Полезные 

ископаемые. 

Использование 

и охрана 

полезных 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

контроль 

оценка 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 
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ископаемых. 

Практикум 

Наблюдения за 

погодой: 

облачность, 

ветер, осадки, 

температура 

воздуха. 

Практические 

работы. 

Изучение 

свойств воды в 

жидком и 

твердом 

состоянии. 

Измерение 

температуры 

воды и воздуха 

с помощью 

термометра. 

Изучение 

свойств 

полезных 

ископаемых 

(известняка, 

мрамора, песка, 

глины). 

Расширение 

твердых тел при 

нагревании. 

Сравнение 

минералов по 

твердости. 

Изучение 

свойств воздуха 

(расширение 

при нагревании, 

сжатие при 

охлаждении и 

др.). Доклады 

для 

первокласснико

в и 

второкласснико

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 
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в о безопасном 

поведении во 

время гололеда. 

Изготовление 

модели 

термометра, 

компаса. 

 

Взаимосв

язь 

неживой и 

живой 

природы 

16 Разрушение 

твердых пород 

под 

воздействием 

воды, ветра, 

растений, 

колебаний 

температуры 

воздуха. 

Почва — 

единство 

живого и 

неживого, ее 

примерный 

состав, 

свойства, 

значение для 

жизни. 

Разнообразие 

живых 

организмов 

почвы: 

растения, 

грибы, 

животные, 

микроорганизм

ы. Почвы 

родного края. 

Разрушение 

почв под 

действием 

потоков воды, 

ветра, 

непродуманной 

хозяйственной 

деятельности. 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 
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Охрана почв. 

Практикум 

Экскурсия по 

родному краю: 

«Почвы 

родного края». 

Практические 

работы: 

определение 

примерного 

состава почвы. 

 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнени 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 
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контроль 

оценка 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

логических действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 
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формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

Природн

ые 

сообществ

а 

16 Лес, луг, 

водоем, поле, 

болото. 

Взаимосвязи в 

сообществах. 

Растения и 

животные 

природных 

сообществ. 

Развитие 

животных (на 

примере 

появления из 

яйца и развитие 

бабочки- 

капустницы). 

Растения и 

животные 

природных 

сообществ 

родного края. 

Роль и значение 

природных 

сообществ в 

жизни человека. 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 
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Влияние 

человека на 

природные 

сообщества. 

Охрана 

природных 

сообществ 

родного края. 

Безопасное 

поведение 

человека в 

природе (у 

водоема, в лесу, 

вблизи болот). 

Человек — 

защитник 

природы. 

Практикум 

Наблюдения за 

животными в 

ближайшем 

природном 

окружении. 

Экскурсии по 

родному краю 

(лес, луг, 

водоем). 

Практические 

работы. 

Участие в 

элементарной 

экологической 

деятельности 

(зимняя 

подкормка 

птиц, 

озеленение 

школьного 

двора и др.). 

Работа с 

гербариями 

растений 

природных 

сообществ: 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 



381 
 

описание 

внешнего вида, 

условий 

произрастания. 

Работа в уголке 

природы по 

уходу за 

комнатными 

растениями. 

 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

контроль 

оценка 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 
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компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

Наша 

страна 

Россия 

6 Лента 

времени. 

Города России 

— Золотое 

кольцо России. 

Названия 

городов 

Золотого 

кольца, 

расположение 

на карте, 

достопримечате

льности — 

Умения: 

узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

используя дополнительные 



383 
 

памятники 

зодчества и 

живописи 

(межпредметны

е 

связи с 

уроками 

литературного 

чтения). 

Санкт-

Петербург. 

Расположение 

на карте. 

Основание 

Санкт-

Петербурга. 

План-карта 

Санкт-

Петербурга 

XVIII века. 

Достопримечате

льности Санкт-

Петербурга 

(Памятник 

Петру I — 

Медный 

всадник, 

Петропавловска

я крепость, 

Летний сад, 

Адмиралтейств

о, Домик Петра, 

Зимний дворец, 

Эрмитаж). 

Практикум 

Практические 

работы: работа 

с картой — 

города Золотого 

кольца России, 

расположение 

Санкт-

Петербурга. 

Определение 

источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 
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последовательн

ости 

исторических 

событий 

(раньше, 

позже), 

соотнесение 

века с годами 

по ленте 

времени. 

Экскурсия в 

краеведческий, 

художественны

й музей. 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

контроль 

оценка 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 
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установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

 

Земля — 

планета 

солнечной 

системы 

3 Вращение 

Земли вокруг 

своей оси и 

движение Земли 

вокруг Солнца. 

Смена дня и 

ночи. 

Неравномернос

ть 

распределения 

тепла и света на 

Земле. Смена 

сезонов на 

нашей планете. 

Общие 

представления о 

природных 

зонах России. 

Умения: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 
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Карта 

природных зон 

России. 

 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 
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учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 
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алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

умение с достаточно полнотой и 
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точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Родная 

страна — 

Россия 

21 Зона 

арктических 

пустынь, зона 

тундры, зона 

лесов, зона 

степей, зона 

пустынь, 

субтропическая 

зона. 

Положение на 

карте, 

состояние 

неживой 

природы, 

растительного и 

животного 

мира, 

деятельность 

людей в 

каждой 

природной зоне. 

Охрана 

природных зон. 

Красная книга и 

ее назначение. 

Родной Край 

— часть 

великой России: 

положение на 

карте, 

состояние 

неживой 

природы, 

растительного и 

животного 

мира, 

деятельность 

людей. Охрана 

природы. 

Красная книга и 

ее назначение. 

Народы, 

Умения: 

узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 
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населяющие 

Россию: 

культура, 

национальные 

обычаи, 

особенности 

быта и 

искусства 

(межпредметны

е связи с курсом 

литературного 

чтения). 

Уважительное 

отношение к 

своему народу и 

другим 

народам. 

Практикум 

Наблюдения за 

погодой, 

растениями, 

животными, 

деятельностью 

человека в 

данной 

природной зоне. 

Наблюдение за 

результатом 

воздействия 

человека на 

природу и их 

элементарная 

оценка 

(положи- 

тельное и 

отрицательное 

воздействие 

людей на 

природу) 

Практические 

работы: работа 

с гербариями — 

классификация 

растений, 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнени 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задачсамостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

поиск и выделение необходимой 

информации применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 
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описание их 

внешнего вида, 

условий 

произрастания. 

Упражнения в 

группировки 

растений по 

общему 

признаку на 

основе 

предъявленных 

иллюстраций. 

Участие в 

элементарной 

экологической 

деятельности 

(зимняя 

подкормка 

животных, 

озеленение 

школьного 

двора, 

выступление 

перед 

учащимися 1–3 

классов, 

родителями и 

др.). 

Выступление с 

докладами о 

растениях и 

животных 

природной зоны 

родного края 

перед 

учащимися 2–3 

классов. 

 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 
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постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Страны и 

народы 

мира 

2 Общее 

представление о 

многообразии 

стран на Земле. 

Название стран. 

Расположение 

США, 

Великобритани

и, Франции на 

карте, их 

столицы, 

главные 

достопримечате

льности. 

Практическая 

работа с 

картой мира. 

 

Умения: 

узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 



393 
 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 
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применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 
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содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Человек 

— часть 

природы. 

Человек 

— член 

общества 

22 Человек — 

часть природы: 

зависимость 

жизни человека 

от природы и ее 

состояния. 

Общие 

представления о 

строении тела 

человека. 

Системы 

органов: 

опорно-

двигательная, 

пищеварительна

я, 

дыхательная, 

система 

кровообращени

я, 

выделительная 

система, 

нервная 

система. Их 

роль в 

жизнедеятельно

сти человека. 

Личная 

гигиена и 

укрепление 

здоровья. 

Значение 

физической 

культуры и 

Умения: 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

УУД: 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 
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физического 

труда для 

укрепления 

мышц. 

Режим труда и 

отдыха — 

основа 

сохранения и 

восстановления 

нервной 

системы. 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

развитие 

детского 

организма и 

долголетие 

жизни человека. 

Телефоны 

экстренной 

помощи. 

Человек — 

член общества. 

Права и 

обязанности 

ребенка. Труд и 

общение как 

способы 

взаимодействия 

людей в 

обществе. 

Трудовая 

деятельность 

как особенность 

жизни человека, 

необходимое 

условие 

благополучия 

семьи и 

развития 

общества. 

Хозяйство, 

бюджет, деньги 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

синтез как составление целого из 
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(на примере 

семьи). 

Практикум 

Наблюдения за 

изменением 

своего веса, 

роста, пульса в 

спокойном 

состоянии и 

после 

физической 

нагрузки. 

Практические 

работы. 

Составление 

режима дня 

ученика 4-го 

класса. 

Оказание 

первой помощи 

при легких 

травмах: 

простейшая 

обработка ран, 

наложение 

повязок (работа 

проводится под 

руководством 

медицинского 

работника). 

Посильное 

участие 

школьников в 

общественно 

полезной 

деятельности 

(распределение 

обязанностей в 

классном 

коллективе, 

трудовых 

обязанностей в 

семье). 

 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
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История 

Отечества 

20 Источники 

изучения 

истории: 

летописи, 

берестяные 

грамоты, 

договоры, 

былины, 

археологически

е находки быта 

и 

хозяйственной 

деятельности, 

другие 

источники. 

Древние 

славяне 

(территория 

расселения, 

жилища, охота, 

земледелие, 

верование 

древних 

славян). 

Времена 

Древней Руси 

(хозяйственная 

деятельность 

древних славян, 

возникновение 

древнерусских 

городов, первые 

русские 

князья, 

былинные герои 

Древней Руси). 

Крещение Руси. 

Вера в Бога и 

сохранение 

традиционной 

обрядовости у 

разных народов, 

населяющих 

Россию. 

Умения: 

узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

УУД: 
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Ярослав 

Мудрый. 

Борьба Руси с 

западными 

завоевателями. 

Александр 

Невский. 

Первые 

московские 

князья. 

Строительство 

Санкт-

Петербурга. 

Преобразования 

Петра I: 

рождение 

русского флота, 

изменения в 

быту, 

культурные 

преобразования 

(межпредметны

е связи с курсом 

литературного 

чтения); 

Отечественная 

война 1812 

года; Великая 

Отечественная 

война; освоение 

космического 

пространства. 

Россия сегодня. 

Москва — 

столица России. 

Важнейшие 

события, 

происходящие в 

современной 

России. 

Практическая 

работа с 

картами, 

помещенными в 

ВПШ 

адекватная мотивация учебной 

деятельности 

учебные и познавательные мотивы 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение 

способность к моральной 

децентрации 

самоопределение; 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане) 

контролировать и оценивать свои 

действия 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

саморегуляция 

использование знаково-

символических средств 

овладение действием 

моделирования 

овладение спектром логических 

действий и операций 

овладение общими приемами 

решения задач 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

поиск и выделение необходимой 

информации 

применение методов 

информационного поиска 

моделирование 

преобразование модели 

умение структурировать знания 
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учебнике. 

Выступления с 

докладами 

перед 

учащимися 2–3 

классов по 

истории 

отечества 

постановка и формулирование 

проблемы 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая 

восполняя недостающие 

компоненты 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

учёт позиции собеседника 

(партнера) 

организация и осуществление 

сотрудничества 

кооперация с учителем и 

сверстниками 

адекватная передача информации 

отображение предметного 

содержания и условия деятельности в 

речи 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 
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Приоритетными задачами курса  является формирование в сознании 

учащихся единого образа окружающего мира, систематизация и расширение 

представлений детей об объектах природы, развитие интереса к познанию. 

Основной способ познания первого года обучения – наблюдение и проведение 

опытов, рассчитанных на все органы чувств. 

Технологии, используемые на уроках: игровая, проектная  деятельность, 

использование ИКТ. 

Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемное 

изложение. 

 

Выбран вариант тематического планирования  с усилением  

естественнонаучного  направления (за счёт  увеличения содержания и 

количества часов  раздела «Человек и природа»). Он обеспечивает 

достаточную подготовку и  способствует более углубленному рассмотрению 

вопросов, связанных с представлением об окружающем мире, с  

ознакомлением с астрономическими понятиями, с понятием вещества и 

энергии, с решением  задач в учебных и бытовых ситуациях; расширяет 

кругозор школьника, формирует эмоциональное, оценочное отношение к 

миру. 

Содержание 

курса 

Количество часов 

Человек  и 

природа 

150 

Человек и 

общество 

108 

Резерв 12 

 

 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий 

мир» к концу первого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 название своего города,  номер своего дома, адрес школы; 

 названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной 

площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спасская 

башня); 

разрешение конфликтов 

умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
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 государственную символику России; 

 первый куплет и припев гимна России; 

 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, 

автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 

 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне 

различения объектов); 

 название органов чувств и их функции; 

 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семена); 

 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 

животных (на уровне рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 

 основные признаки времен года; 

 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и 

уроков-экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за 

объектами живой природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать части растений, отображать их в рисунке; 

 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, 

птиц, зверей), раскрывать особенности их внешнего вида; 

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего 

края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы 

(Красная площадь), главную достопримечательность столицы (Кремль), 

историческую достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установление связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 
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 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения на улице, в быту; 

 написания на конверте своего адреса; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и 

окружающий мир», обратный адрес). 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий 

мир» к концу второго года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 различие между наблюдением и опытом как разными способами 

получение ответов на вопросы об окружающем мире; 

 название нашей планеты; 

 форму Земли; 

 глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 

 смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 

 смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 

Солнце — ближайшая к Земле звезда; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травы) и грибов своей местности; 

 группы растений по их характерным признакам (цветковые 

растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 сельскохозяйственные растения своей местности; 

 названия растений Красной книги (не менее 2–3); 

 группы животных по их характерным признакам (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 об особенностях диких и домашних животных; 

 названия животных Красной книги России (не менее 2–3); 

 о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении 

этого труда; 

 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная 

гигиена, режим труда и отдыха, физкультура); 

 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 

поколение; 

 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, 

защиту от насилия старших); 

 названия государственных праздников, дни памятных дат (День 

Конституции, День Победы, День защитников Отечества); 

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут 

учащиеся, родного города; 
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 государственную символику России; 

 правила безопасного поведения в природе. 

Уметь: 

 работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 

 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений 

(деревья, кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу 

России (не менее 2–3); 

 приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

не менее 2–3 представителей каждой группы; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу 

России; 

 называть своих ближайших родственников; 

 описать портрет своего друга; 

 проводить простейшие опыты; 

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, 

оформленные в письменном виде; 

 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, 

получать общий результат, оценивать личный вклад); 

 описывать изученные события из истории Отечества (история 

Московского Кремля, Великая Отечественная война). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей 

оси; 

 демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения 

Земли вокруг Солнца; 

 нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для 

дополнительного чтения сведений по определенной теме урока; 

 ухода за комнатными растениями; 

 ухода за домашними животными; 

 соблюдения правил безопасности при проведении опытов и 

уроков-экскурсий, предусмотренных программой; 

 узнавания в окружающей природе изученных растений и 

животных; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 
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 установления связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий 

мир» к концу третьего года обучения. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса; 

 понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне 

первичных представлений); 

 три состояния веществ в природе; 

 основные свойства воды и воздуха; 

 источники загрязнения и простейшие способы очистки воды; 

 некоторые свойства твердых веществ на примере твердых 

полезных ископаемых (мрамор, песок, глина); 

 полезные ископаемые родного края; 

 значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране 

почв; 

 положение России и своего края (города), примерное положение 

своего края (города) на карте; 

 особенности своего природного края: поверхность, водоемы, 

природные сообщества, использование и охранные меры родного края; 

 города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и 

их достопримечательности; 

 достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и 

уроков-экскурсий, предусмотренных программой; 

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и 

приборами (лупа, термометр, компас, флюгер, часы и др.); 

 ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и 

по компасу; 

 проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, 

воздуха, почвы; 

 измерять температуру воды и воздуха; 

 письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, 

другими природными явлениями; 

 узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных; 

 показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, 

равнины, реки (без названий); некоторые города России (город Санкт-

Петербург, города Золотого кольца России, родной город, примерное 

положение своего поселка, села); 
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 описывать историю возникновения и строительства Санкт-

Петербурга; 

 делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся вторых-

третьих классов; 

 написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий 

мир». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться на местности по компасу; 

 принимать посильное участие в охране и защите природы; 

 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 

 оценивать воздействие человека на природу (положительное и 

отрицательное); 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, 

правилах поведения в природе; 

 удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска 

дополнительной информации в словарях, справочниках, литературных 

источниках. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий 

мир» к концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие 

представления о влиянии на земную жизнь) 

 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны 

года; 

 строение тела человека, название важнейших органов организма 

человека; 

 основы личной гигиены; 

 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во 

время уроков-экскурсий, предусмотренных программой; 

 устно описывать объекты природы; 

 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать 

выводы; 

 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы 

и человека; 

 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; 

лично вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране 

природы; 
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 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и 

последствиями этого; оценивать воздействие человека на природу; 

 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: 

 обогащения постоянного жизненного опыта, решения 

практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска 

информации в словарях, справочниках, Интернете; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 
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21. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова 

Л.А. Наш мир. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 

2007-2010. 

22. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова 

Л.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 3 класс: Тетради для 

самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-

2010. 

23. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова 

Л.А. Наш мир знакомый и загадочный. 3 класс: Учебник-хрестоматия. - 

М.: Академкнига/Учебник, 2003–2007-2010. 

24. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова 

Л.А. Наш мир. 3 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России  от 09.03.2004 г. №1312); Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов по предметам БУПа 2004 года 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089), примерных 

программ начального общего образования (письмо Минобрнауки России от 

07.07.2005 г.) и авторской программы «Технология» Рагозиной Т.М. 

(образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным 

внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и 

высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию 

потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к 

преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для этого 

научные знания. Технологическая культура — это новое отношение к 

окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение 

традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование 

среды обитания человека. Начальное технологическое образование должно 

обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в 

современном технологическом мире. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно-практической деятельности, которая служит 

в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности 

детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения 

в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за 

рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине 

мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 
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данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью 

создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
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изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с первого класса. В репродуктивном 

ключе строится только освоение технологических приемов и операций. 

Умение открывать знания и пользоваться различного рода источниками 

информации для жизни гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать 
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знания. Успешность движения детей от незнания к знанию включает три 

взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: знаю, 

понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - 

продуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 

“открытия” новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель 

ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, 

а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретенной 

информации. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 

должна рассматриваться как средство общего развития ребенка: становления 

социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его 

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

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
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условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их 

создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по 

образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, нахождение недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), 

творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла 
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с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах 

создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: 

знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

анализ устройства и назначения изделия; 

 умение определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; 

 подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку 

с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в 

действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для 

разметки деталей изделий; 

 опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении 

задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение 

корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 

(руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение 
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к старшим, младшим и одноклассникам, стремление готовность прийти на 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

Что должны знать и уметь учащиеся в результате обучения в 1 

классе: 

Иметь представление: о роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека; о роли природы в жизни 

человека; о человеческой деятельности утилитарного и эстетического 

характера; о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности 

для человека; о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда 

наносит ей вред. 

Знать: 

 Что такое деталь как составная часть изделия, что такое 

конструкция, что конструкции бывают однодетальными и многодетальными, 

что такое неподвижное соединение деталей; 

 Виды материалов – природные,  искусственные  (бумага, картон, 

ткань, клейстер, клей), их свойства и названия – на уровне общего 

представления; 

 Последовательность изготовления несложных изделий: размётка, 

резание, сборка, отделка; 

 Способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 Способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 Виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её 

варианты; 

 Название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений ( шаблон, булавки), правила работы с ними; 

Уметь: 

 Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 Различать материалы и инструменты по их назначению; 

 Различать однодетальные и многодетальные конструкции 

несложных изделий; 

 Качественно выполнять изученные операции и приёмы по 

изготовлению несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по 

шаблону, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея; эстетично и 

аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой и её вариантами; 

 Использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 Безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 Выполнять правила культурного поведения в общественных 

местах; 

Общетрудовые умения: 

Под контролем учителя: 

 Рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом. 

С помощью учителя: 
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 Проводить анализ образца (задания), планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать 

качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом 

по шаблону, образцу, рисунку. 

 При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно 

справляться с доступными практическими заданиями. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс. 

Основная задача  второго класса – научить детей работать чертежными 

инструментами (линейка, угольник, циркуль) – размечать прямоугольные и 

круглые детали. Познакомить с простейшим чертежом, эскизом, линиями 

чертежа (линия контура, сгиба, выносная и размерная, центровая, осевая). 

Научить выполнять разметку прямоугольника разными способами (от двух 

прямых углов, от одного прямого угла). Выполнять простые преобразования 

прямоугольника без применения чертежных инструментов (например, 

округление углов). Размечать круги с помощью циркуля. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 3 класс 

Иметь представление: 

 о непрерывности процесса деятельностного освоения мира 

человеком и его стимулах (материальный и духовный); 

 о качествах человека-созидателя; 

 о производительности труда (не называя понятие) 

 о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их 

использования; 

 о способах получения искусственных и синтетических материалов; 

 о передаче вращательного движения; о принципе работы парового 

двигателя; 

 о понятиях информационные технологии, графическая 

информация, энергия, паровой двигатель, электричество, электрический ток; 

электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка. 

Знать: 

 что древесина не только природный материал, но и сырьё для 

получения искусственных         материалов; 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани) 

 простейшие способы достижения прочности конструкций; 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы с канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений; 

 размножение растений отпрысками и делением куста; 
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 назначение технологических машин; 

 несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

 основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип 

её работы; правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, 

газом; 

 профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к 

которым эти профессии  относятся. 

Уметь: 

 под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток 

(от габаритов – к деталям) и выполнять её с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную 

карту, простейший чертеж; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её 

вариантами; 

 осуществлять перевалку и пересадку растений; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 

корневых отпрысков и делением куста; 

 собирать простейшую электрическую цепь и проверять её 

действие; 

 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и 

газом. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 4 класс 

 

Иметь представление: 

 о современных направлениях научно-технического развития в 

своей стране и мире, истории их зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии современной 

деятельности человека на природную среду; 

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении 

природной среды, предотвращении экологических и техногенных катастроф; 
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 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний 

(разделение труда, производительность труда, конкуренция, рынок, реклама, и 

др.); 

Знать: 

 современные профессии, появившиеся в XX— XXI вв. и 

связанные с изученным содержанием; 

 технические изобретения конца Х1Х начала XX в., вошедшие в 

нашу повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 

 названия основных частей персонального компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок) и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, 

сооружениям (польза, удобство, красота); 

 названия и свойства материалов, используемых в работах 

учащихся; 

 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости 

от свойств материалов; 

 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

 луковичный и клубневый способ размножения растений. 

Уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности 

предложенных для изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 

технологические приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

 эстетично оформлять изделия; 

 соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 

луковиц и клубней; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из Интернета), 

 выполнять посильные действия для решения экологических 

проблем на доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе 

и обществе, поддержания чистоты там, где постоянно сами находятся, 

грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, 

кустарников, цветов, культура общения – речь, этикет и т. д.). 

 

Общетрудовые умения. 

Уметь самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и 

реализовывать их; распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным 

проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления; 
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 экономно, рационально и творчески строить свою практическую 

работу на всех ее этапах. 

 

С помощью учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, 

экономических и эстетических проблем. 
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3. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004 г. 
4. Регионального (примерного) учебного плана Министерства образования и 

науки Республики Калмыкия (приказ № 967 от 17.07.2015 г.). 

5.Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики». 
6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год, утвержденного 

приказом МОН и К РФ от 31марта  2014 г. № 253 (с изменениями  - приказ 

Минобрнауки РФ о внесении изменений от 8 июля 2015 г. №576); 
7.Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным  наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 
8.Учебного плана МБОУ СОШ № 5. 
Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих 

целей: 
Формирование у младших школьников мотиваций 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. 
Задачи курса: 

 Знакомство учащихся с основами религиозных культур и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId%3D10688&sa=D&usg=AFQjCNH7FZiklIt_2e2kHhNgVvNl69pw7A
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId%3D10688&sa=D&usg=AFQjCNH7FZiklIt_2e2kHhNgVvNl69pw7A
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 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 Краткая характеристика сформированных общеучебных  умений, 

навыков и способов деятельности учащихся. 
В Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования введена новая предметная область — «Основы 

религиозных культур и светской этики». 
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

воспитании молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна 

стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную 

модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт начального общего 

образования включен курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
  Актуальность изучения основ православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью 

комплексного и эффективного решения проблемы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 
       «От нравственного состояния новых поколений зависит будущее России, 

не в меньшей степени, чем от политики или экономики. На фоне 

разрушительного влияния некоторых средств массовой информации, общего 

морального кризиса никто не заменит слова учителя – слова настойчивого, 

убедительного, подкреплённого личным примером и объясняющего детским 

душам, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым нравственным 

нормам приносит человеку истинное благо и подлинное счастье». 
                                                       Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

В нравственном становлении личности немаловажное место 

принадлежит культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ 

православия, составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие 

православной культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное 

воспитательное содержание. 
Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой 

выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии 

и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 
Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. 
Используемые УМК: 

Учебник: 
- Кураев А. В. Основы православной культуры. 
Книга для учителя: Тишкова В. А. Основы религиозных культур и 

светской этики. 
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Место курса в учебном плане 
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана 

начального общего образования предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», предмет «Основы православной 

культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 
Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению 

родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 
Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, 

который рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Учебник знакомит с основами православной культуры, 

раскрывает её значение и роль в жизни людей – в формировании личности 

человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. 

Автор уроков А. Я. Данилюк. 
          

              Содержание учебника построено с учетом: 
 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение 

школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта 

школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического   

мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала 

 учащихся и т. д.; 

                            Критерии оценивания компетенций 
Требования к личностным результатам освоения курса «Основы  

религиозных культур и светской этики»: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения,обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 формирование первоначального представления о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

Педагогические  технологии, используемые на уроках:  технология 

развивающего обучения, проблемное обучение, технология уровневой 

дифференциации, групповые технологии, компьютерные (информационные) 

технологии,  педагогика сотрудничества, традиционная технология 

Формы обучения 
 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ 

учащихся на  основе изученного материала и освоение материала в 

деятельностной,  творческой форме. 

 Экскурсии. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные  христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Требования к уровню  подготовки учащихся 4 класса 
Ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; 

исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; 

монах; монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

                   Уметь: 
 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной культуры; 
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 Строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё 

мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком 

объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий 

деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными 

знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

                                

Примеры контрольных заданий 
Для проверки выполнения требований содержания образования по 

учебному предмету «Основы православной культуры» могут использоваться 

следующие виды контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, 

“Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”. 

         2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения. 

        3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   

    4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по 

которым следует провести сравнение. 

        5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных 

ответов из нескольких предложенных вариантов. 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 
1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

         8. Православные традиции русской семьи. 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебник (автор, 

год издания, 

издательство) 

Рабочая 

тетрадь 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Дидактические 

материалы 

Сборники 

контрольных и 

тестовых работ 

Кураев А. В. - Тишкова В. А.к 

Книга для учителя 

Презентации - 

 

Материально- техническое обеспечение 
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№ п/п Средства Перечень средств 

1 Технические средства обучения Компьютер,  проектор 

Литература 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго 

поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2 . 

2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: 

Просвещение, 2010. - 32 с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5. 

3. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. 

4. Интернет ресурсы. 

       Тематическое (поурочное) планирование  по ОРКСЭ 4 класс 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и авторского курса «Изобразительное искусство»  (авторы Кузин 

В.С., Кубышкина Э.И.).  Программа «Изобразительное искусство» в 

начальной школе соответствует образовательной области «Искусство» 

обязательного минимума содержания начального общего образования и 

отражает один из основных видов художественного творчества людей, 

эстетического осмысления ими действительности — изобразительное 

искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений 

действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусства, 

скульптура помогают с первых шагов обучения в школе познавать 

окружающий мир, видеть в нём красоту, развивать свои художественные 

способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое 

восприятие предметов действительности и произведения изобразительного 

искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
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особенностями развития учащихся. В рабочей программе  нашли отражение 

цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального 

образования. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с 

особой остротой встает проблема формирования духовного мира, 

эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле 

важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное 

искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических 

отношений личности к окружающей действительности. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с 

компьютерной грамотностью. Их задача — познакомить учащихся с 

компьютером как средством создания изображения, не заменяющим, а 

дополняющим другие средства. 

Цели курса: 



429 
 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 

в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной 

культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 

134 ч. Если изучается интегрированный вариант учебного предмета — 

xудожественный труд как объединение изобразительного искусства и 

технологии, то на его изучение отводится 2 ч в неделю, всего 268 ч. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся 

достигнет следующих личностных результатов: в ценностно-эстетической 

сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к 

художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 
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• умении видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно-

творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 

учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, 

музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 
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Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено 

изменений. 

В основу программы положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что 

отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания 

школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

 единство воспитания и образования, обучения и творческой 

деятельности учащихся; сочетание практической работы с развитием 

способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и 

безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 

изобразительного искусства, что достигается прежде всего введением 

самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас» за сёт тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 

принципу доступности» 

 система учебно-творческих заданий по изобразительному 

искусству как важное средство нравственного, трудового и эстетического 

воспитания; 

 система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, 

труд, окружающий мир), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве 

младших школьников и дошкольников; 

 направленность содержание программы на активное развитие у 

детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих 

предметов, природы и т.д. 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими 

блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную сущность 

художественного образования: «Учимся у природы», «Фантастические образы 

в изобразительном искусстве», «Учимся на традициях своего народа», 

«Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, 

направленные на решение задач начального художественного образования и 

воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой 

деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный 

блок, но в практике общего художественного образования фактически входит 

в каждый блок. Такое построение программы позволяет создавать различные 
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модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать 

содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время его изучения. Предусмотрен резерв свободногоучебного времени — 32 

учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по 

своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить целостные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

информационный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Особенности организации художественной деятельности по 

направлениям по предмету изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на 

темы). Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя 

изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а 

также рисование их по памяти и по представлению карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей 

жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое 

ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и 

зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного 

строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения 

выразительно выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  

осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных 

композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно 

выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с 

произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 
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Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и 

цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети 

начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, 

самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графических 

карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной 

тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 

художественной графики и черчения, в современном мире определяет 

внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, 

технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, 

детских игрушек и т.д. 

Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества 

органично соединяет эстетическое и трудовое воспитание, так как  это процесс 

создания вещи (от замысла до изготовления в материале). 

Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в 

наше время, когда мир детей перенасыщен промышленной продукцией. 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, 

придуманных и изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, 

становятся любимыми. В этом процессе учащиеся познают  радость созидания 

и приобретенного опыта, получают удовольствие от использования 

собственных изделий. Также этот процесс стимулирует художественные и 

творческие         таланты. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, 

лепка). Лепка – вид художественного творчества, который развивает 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется 

объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности 

формы, развивается чувство цельности композиции. 

Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, 

использование ИКТ. 

Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемное 

изложение. 

Содержание курса. 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 

идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о 
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богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
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больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
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костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу первого года обучения 
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Учащиеся по курсу «Изобразительное искусство» к концу первого года 

обучения должны знать /понимать: 

 названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и 

синий дают в смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д) 

 о деятельности художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

Уметь: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и 

карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных 

форм растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми 

красками); 

 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

 рассказать, устно описать изображённые на картине или 

иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время 

года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); 

выразить своё отношение; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного 

использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
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знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного 

искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

 

уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые 

краски, ровно закрывая ими нужную часть рисунка; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости 

от размеров листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные 

отношения; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-

обобщённых форм растительного мира и геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности, животных с 

натуры, фигурки народных игрушек; 

 составлять простейшие аппликационные композиции; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

Знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного 

искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 
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 основные цвета спектра в пределах акварельных красок; 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

 

уметь: 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, 

использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе 

декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике и круге; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи: 

цветовые круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, 

дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие 

приёмов в изображении декоративных ягод и трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи 

«радостных» цветов в декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, 

плетении, вышивке, изготовлении игрушек на уроках труда. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу четвертого года обучения 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства 

(содержание, художественная форма), определять его принадлежность к тому или 
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иному виду или жанру искусства; 

• чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков 

объектов в действительности и в изображении; 

• выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

• передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую 

тень; 

• использовать различную штриховку для выявления объема, формы 

изображаемых объектов; 

• анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета, 

распределения светотени на поверхности предмета; 

• использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 

• использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, цветоведения как выразительных средств в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно; 

• передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-

анатомическое строение животных, фигуры человека. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Программа по физической культуре создана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования и 

комплексной программы «Физическое воспитание», авторы В.И. Лях,  

А.А.Зданевич, Москва, Просвещение, 2009 год. 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической 

культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший 

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, 

овладения физической культурой как частью общей культуры человека. 

Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся 

на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или 

иного способа физической деятельности, овладением физическим 

упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации 

программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей 

формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные 

занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые 

мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков 

(спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физической культурой). При организации целостного 

образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают 

межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное 

чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное 

содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, 

закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

которые формируются в процессе освоения школьниками содержания 

учебного предмета "Физическая культура". Это, касается прежде всего 

выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья. 
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Учитывая эти особенности, целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в I-

IV классах выделяется 2 учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года 

обучения составляет 270 час. Из этого объема в примерной программе 

выделяется 10% учебного времени, которое является резервным и 

используется создателями авторских учебных программ по своему 

усмотрению. 

 

Основные содержательные линии 

 

В примерной программе выделены две содержательные линии: 

"Укрепление здоровья и личная гигиена" и "Физическое развитие и 

физическая подготовка". 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической 

культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию 

организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к 

соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений; 2) 

простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, 

наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 3) 

комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, 

общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений.  

Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, 

их роли и значении в физической подготовке человека, правилами их 

выполнения; 2) простейшие способы организации самостоятельных занятий 

по развитию основных физических качеств и освоению физических 

упражнений, приемы наблюдения за показателями физического развития и 

физической подготовленности; 3) жизненно важные двигательные умения и 

навыки, подвижные игры и упражнения из базовых видов спорта. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 



445 
 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
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Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

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

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления 

о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя 

определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры»,  

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В связи с  отсутствием реальных возможностей для освоения 

школьниками содержания раздела «Плавание», решено заменить его 

содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины 

«Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 
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В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации 

и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной 

школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательной, познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и 

способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, 

название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и 
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способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в 

последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

 

Основное содержание 

(1 класс 99 часов) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, 

ее роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения 

комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений 

(дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие 

процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы 

проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье 

человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки, закаливающих процедур 

(способами обтирания и обливания под душем). Проведение подвижных игр 

со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для 

игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью.-2часа 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц 

опорно-двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и 

координацию движений, развитие подвижности суставов и гибкости. 

Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка 
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(99 час) 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд. 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических 

качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во 

время выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, 

по количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки. 

 

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения-10 часов 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных 

положений; с различной амплитудой, траекторией и направлением движений; 

на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий 

прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастическому 

канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с 

использованием разных способов передвижения. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики - 34 часов 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в 

шеренгу, и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические 

комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в 

разные стороны). Упражнения на спортивных снарядах: простейшие 

комбинации на гимнастическом коне, гимнастической скамейке, включающие 

в себя ходьбу простым шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки 

(на удержание равновесия); опорные прыжки без разбега. 

Легкоатлетические упражнения. -34 часов 

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с места и способом «согнув 

ноги». Бег  на короткую (30 м) дистанцию. Метание малого мяча с места и 

разбега в неподвижную мишень, а также на дальность. 

Передвижение ступающим и попеременным двухшажным ходом. 

Повороты способом «переступание» на месте и в движении. Подъем 

ступающим шагом и способом «лесенка». Торможение палками, падением и 

способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр.-21часов. 

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой 
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атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, 

выносливости), психических качеств (внимания, памяти, оперативного 

мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, 

честности и др.). 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 

Иметь представления: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением 

здоровья и повышением физической подготовленности человека; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки. 

Уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующих 

на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижение в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами; 

 выполнять строевые упражнения. 

 

Основное содержание 

 

(2 класс 99 часов.) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, 

ее роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения 

комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений 

(дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие 

процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы 

проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье 

человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 
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упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем). Проведение подвижных игр со 

сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, 

подбор соответствующего инвентаря и оборудования. Простейшие 

наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Определение правильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц 

опорно-двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и 

координацию движений, развитие подвижности суставов и гибкости. 

Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки 

и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в 

соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка 

(99 часов.) 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд. 

Общие представления о физическом развитии человека. Общие 

представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях 

по ее измерению. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем 

дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических 

качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во 

время выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, 

по количеству повторений и продолжительности выполнения).Наблюдение за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки. 

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. -28 часов. 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, 

наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с 

места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической 

скамейке различными способами и с различной направленностью 
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передвижения. Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). 

Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов 

передвижения. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики - 24 часов 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в 

шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в 

движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. 

Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, 

перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте 

и с продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической 

гимнастики, состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, 

прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с различным темпом и 

амплитудой движений. 

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастическом коне, простейшие комбинации на гимнастической скамейке, 

включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные 

прыжки без разбега. 

Легкоатлетические упражнения. -33 часов. Прыжки в высоту с 

прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с места и 

способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность. 

. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр.-14 часов 
Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств 

(силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), 

психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и 

др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, 

баскетбола, волейбола. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса. 

Иметь преставление: 

 об истории олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 

 о правилах использования закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений на формирование правильной осанки. 
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 Уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости); 

 вести наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью, выполнять закаливающие водные процедуры; 

 выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания 

малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

 

Основное содержание 

(3 класс 99 часов) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, 

ее роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения 

комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений 

(дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие 

процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы 

проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье 

человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки. Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем). Проведение подвижных игр со 

сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, 

подбор соответствующего инвентаря и оборудования. Простейшие 

наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физическиой 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности 

осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью. Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление 

мышц опорно-двигательного аппарата, дифференцирование мышечных 

усилий и координацию движений, развитие подвижности суставов и гибкости. 

Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки 

и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в 

соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка 
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(99 часов) 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд. 

Общие представления о физическом развитии человека, правила 

измерения роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке 

человека и сведения об упражнениях по ее измерению. Правила измерения 

силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая нагрузка и ее связь с 

тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических 

качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во 

время выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, 

по количеству повторений и продолжительности выполнения).Наблюдение за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки. 

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения.-20 часов. 
Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, 

наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с 

места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической 

стенке различными способами и с различной направленностью передвижения. 

Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление 

полосы препятствий с использованием разных способов передвижения. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики-20 часов 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в 

шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в 

движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. 

Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, 

перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте 

и с продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической 

гимнастики, состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, 

прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с различным темпом и 

амплитудой движений. 

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; 

простейшие комбинации на гимнастическом коне, на гимнастической 

скамейке, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные 
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прыжки без разбега. 

Легкоатлетические упражнения.- 23 часов. Прыжки в высоту с 

прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с места и 

способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр.-36 часов. 

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств 

(силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), 

психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и 

др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, 

баскетбола, волейбола. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

 

Иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

соревновательных, 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол, 

волейбол; 

 

Основное содержание 

(4 класс 99 часов) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, 

ее роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения 

комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений 

(дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие 

процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы 

проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье 

человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 
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осанки. Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания 

под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха 

и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования. Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе 

занятий физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, 

определение правильности осанки и формы стопы.Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, 

развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей 

гимнастики на формирование правильной осанки и телосложения, 

профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной гимнастики. 

Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития). 

 

Физическое развитие и физическая подготовка 

(99 часов) 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы 

организующих команд. 

Общие представления о физическом развитии человека, правила 

измерения роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке 

человека и сведения об упражнениях по ее измерению. Физическая нагрузка и 

ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие 

представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических 

качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во 

время выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, 

по количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки. 

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. – 24 часов. 
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Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с 

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, 

наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с 

места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастическому 

канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с 

использованием разных способов передвижения. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики-32 часов. 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в 

шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты на месте и в 

движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. 

Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, 

перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте 

и с продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической 

гимнастики, состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, 

прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с различным темпом и 

амплитудой движений. 

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на 

гимнастической скамейке; простейшие комбинации на напольном 

гимнастическом коне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным 

шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки (на удержание 

равновесия); опорные прыжки без разбега. 

Легкоатлетические упражнения -20 часов. Прыжки в высоту с 

прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с места и 

способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (60 м) и длинные 

(1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность. 

.Подвижные игры с элементами спортивных игр -23 часов. 

Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств 

(силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), 

психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и 

др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, 

баскетбола, волейбола. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 
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 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья человека; 

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки; в 

комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях; 

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости); 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в 

подвижных играх; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и 

искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

 

Литература   

 

 Примерная программа по физической культуре начального общего 

образования; 

 ФГОС по физической культуре начального общего образования; 

 Глазырина Л.Д. «Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе». Москва «Просвещение» 2004 г.; 

 Г.П.Богданова. «Уроки физической культуры в 4-6 классах». 

Москва «Просвещение»  2004 г.; 

 Ю.Я. Янсон «Физическая культура в школе». Книга для педагога. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2009г.; 

 П.А.Киселев «Настольная книга для учителя физической 

культуры». ООО «Глобус» 2008г.; 

 Лях В.И. «Мой друг - физкультура» 1-4 класс. Москва 

«Просвещение» 2004г. 
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Рабочие программы по предметам  УМК 

«Школа России" 
 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  ШКОЛА РОССИИ. 

Пояснительная записка 

  
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы Канакиной В.П., Горецкиого В.Г. , Дементьевой 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык»,    УМК «Школа 

России»     Москва «Просвещение» 2011 г., планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
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подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо 

всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 
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учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую 

и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 
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связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 
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выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 641 ч . В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
[1]

 и 50 

ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки русского языка 

отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/20/rabochaya-programma-russkiy-yazyk-1-4-klassy-po-fgos-0#ftnt1
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

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

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

  

Содержание курса 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.
[2]

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

  

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

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. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
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непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика
[3]

. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/20/rabochaya-programma-russkiy-yazyk-1-4-klassy-po-fgos-0#ftnt3
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 

с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Обучение грамоте – 92 ч.                                Обучение письму – 115 ч. 
- добукварный период – 14 ч.                        - добукварный период – 17 ч. 

- букварный период - 53 ч.                                - букварный период – 67 ч. 

- послебукварный период – 25 ч.                        - послебукварный период – 31 ч. 

Систематический курс (526 ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

№ Тема Кол-во часов Контроль   

  Примернаяпрограмма Рабочая 

программа 

Диктант Списыв. 

1 Наша речь 2 2   

2 Текст, 

предложение, 

диалог 

3 3   

3 Слова, слова, 

слова … 

4 4  1 

4 Слово и слог. 

Ударение. 

6 6 1  

5 Звуки и буквы. 34 34 1 1 

6 Повторение 1 1   

всего  50 50 2 2 
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Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как 

родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, 

некоторых духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах 

(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви 

ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 

УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с 

помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с 

учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных 

обозначениях, словарях учебника); 
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 осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, находить необходимые факты, сведения и другую 

информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством 

учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

  анализировать изучаемые факты языка с выделением 

их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под руководством учителя); 

  осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; 

высказывать собственное мнение; 
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 оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

  представление о русском языке как государственном 

языке нашей страны, Российской Федерации; 

  представление о значимости языка и речи в жизни 

людей; 

  представление о некоторых понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, 

орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми 

единицами; 

  представление о некоторых изменениях в системе 

русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского 

языка; 

  представление о правилах речевого этикета; 

  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному 

рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и 

самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 
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 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

  составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания 

по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их 

число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в 

слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного 

звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и 

звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], 

непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов 

в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются 

звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как 

показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как 

показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 



478 
 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного 

состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, 

житьи др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим 

словарём» в учебнике). 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и 

набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по 

значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, 

слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью 

«Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью 

«Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные 

слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по 

значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по 

значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия 

предметов, названия признаков предметов, названия действий 

предметов. 

Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 
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 различать названия предметов, отвечающие на 

вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, 

не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения; 

 определять границы предложения в деформированном 

тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, 

данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на 

заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять 

их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: 

законченность мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; написание 

гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 

ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки 

препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 определять случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным 

звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, 

дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и при списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в 

учебнике как средством самоконтроля. 

2 КЛАСС (170 ч ) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контроль   

  Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Д 

 

И 

 

К 

 

Т 

С 

 

П 

 

И 

 

С 

1 Наша речь 3    

2 Текст 4    

3 Предложение 12    

4 Слова, слова, слова … 18    

5 Звуки и буквы. 59    

6 Части речи. 58    

7 Повторение. 16    

всего  170 170 9 2 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за 

свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский 

язык; 

 представление об окружающем ученика мире 

(природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к 

природе и всему живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, 

говорящим на разных языках, и их родному языку; 
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 представление о своей родословной, о 

достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых 

заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные 

нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств 

через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным 

ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно 

способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в 

планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне 

внутренней речи) последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения 

учебной задачи; 
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 выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды 

сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом 

языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с 

выделением их существенных признаков (в процессе коллективной 

организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на 

возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и 

самостоятельно выделенным основаниям; 
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 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по 

заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под 

понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член 

предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с 

учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, 

отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания; 

 признавать существование различных точек 

зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать 

его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, 

высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной задачи; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 

 понимание значения русского языка как 

государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому 

языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых 

говорят другие народы; 
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 понимание русского языка как великого достояния 

русского народа, как явления национальной культуры, как 

развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах 

русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые 

средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными 

представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с 

некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных 

работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми 

языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как 

член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные 

правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего 

собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из 

них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-

познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения 

языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности 

диалогической речи; 
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 отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её 

словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части 

текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей 

текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, 

находить на них ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным 

словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания 

рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя 

и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 

точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления 

и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его 

главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и 

повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые 

средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему 

(после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями 

(порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям 

картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного 

текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и 

исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
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Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно 

называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: 

гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную 

в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова 

по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами 

твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их 

границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому 

составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать 

буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со 

словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и 

мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов 

учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых 

по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 



487 
 

 применять знания фонетического материала при 

использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные 

и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие 

и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными 

графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзацем. 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова 

(простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и 

антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или 

антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов 

в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и 

переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и 

речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», 

соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для 

опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении 

учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к 

данному слову либо с заданным корнем; 
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 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь 

заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и 

соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их 

значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, 

собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их 

значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён 

прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в 

предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении 

и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм 

этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части 

речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их 

синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой 

части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки 

частей речи; 

 различать имена существительные, 

употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 
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 выявлять роль разных частей речи в 

художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в 

собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, 

не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: 

законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в 

устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения; 

 находить главные члены предложения (основу 

предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены 

предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в 

предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на 

определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и 

нераспространённые; составлять такие предложения, распространять 

нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 
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 прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», 

«проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их 

изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила 

письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

3 КЛАСС (170 ч ) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контроль    

  Примерная 

 программа 

Рабочая 

программа 

Д 

 

И 

 

К 

 

Т 

И 

 

З 

 

Л 

С 

 

П 

 

И 

 

С 

1 Язык и речь 2 2    

2 Текст, предложение, 14 14 1   
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словосочетание. 

3 Слово в языке и речи. 19 19 1   

4 Состав слова. 16 16 2  1 

5 Правописание частей 

слова 

29 29    

6 Части речи. 76 76 4 1 1 

7 Повторение. 14 14 1   

всего  170 170 9 1 2 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о своей гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку 

как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя 

носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, 

социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 

языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, 

языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в 

проектной деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных 

поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; 



492 
 

 .осознание ответственности за свои поступки, 

ответственности за произнесённую в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, 

сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств 

через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном 

отношении к материальным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, 

выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей 

деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления 

трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных 

пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов 
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библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 

для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в 

изобразительной, графической форме; переводить её в словесную 

форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов (художественного 

и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том 

числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических 

задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их 

частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по 

заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом; 
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 составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера 

речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать 

своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, 

принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в 

практике свободного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как 

государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве 

человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного 

отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 
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 понимание значимости правильной и «хорошей» 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в 

объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); 

использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме 

изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными 

умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе 

выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные 

правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и 

речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя 

и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 

точности, ясности содержания; 
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 строить предложения для решения определённой 

речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли 

текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в 

нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для 

решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к 

тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или 

последовательность предложений в тексте повествовательного 

характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, 

повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на 

определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, 

составлять план текста, составлять собственные тексты по 

предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для 

подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) 

подробно или выборочно передавать содержание повествовательного 

текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании 

разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной 

литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 
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 находить и исправлять в предъявленных 

предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства 

речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный 

— согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого 

знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ 

доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 

словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при 

использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными 

графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-

буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при 

определении правильного произношения слова (или обращаться за 
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помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, 

определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать 

о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов 

в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых 

сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в 

упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной 

речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и 

их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и 

речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из 

условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-

оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-

названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в 

предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 



499 
 

 владеть опознавательными признаками однокоренных 

слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, 

суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или 

суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и 

др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, 

выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной 

модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при 

помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить 

начальную форму имени существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 
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 распознавать имена прилагательные; определять 

зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную 

(неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать 

глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, 

род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной 

форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); 

распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, 

значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в 

предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; 

наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно 

употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых 

самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и 

письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и 

«части речи»; 
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 находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь 

между словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и 

нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от 

словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: 

находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить 

вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие 

из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в 

середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, 

определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в 

том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание 

приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме 

изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их 

с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника 

(объёмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 
вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — 
ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, 

глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать 

помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 

(чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 КЛАСС (136 ч) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контроль     

  Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Д 

 

И 

 

К 

 

Т 

И 

 

З 

 

Л 

 

С 

 

О 

 

Ч 

С 

 

П 

 

И 

 

С 

1 Повторение. 11 8     

2 Предложение 9 7 1    

3 Слово в языке и 

речи. 

21 17     

4 Имя 

существительное. 

43 35 3   1 
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5 Имя 

прилагательное. 

30 23 1 1   

6 Личные 

местоимения. 

7 6     

7 Глагол. 34 28 2 1 1  

8 Повторение. 15 12 1   1 

всего  170 136 8 2 1 2 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека; они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как 

одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют 

умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
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что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 

классы 

Учебники: 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 

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

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 

8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 

Тетради: 
1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 

7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 

8. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 

9. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 

10. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 

11. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 

12. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс 

13. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 2 класс 

Методические пособия: 

1. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс 

4. Канакина В.П., Фомичева Г.А.. Русский язык. Методическое пособие. 3 

класс 

5. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс 

6. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы 

7. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы 

Печатные пособия: 
1. Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями. 

2. Каникина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс 

3. Каникина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс 
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Статус документа 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 4 

класса разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) и авторской 

программы авторов Л.Ф. Климановой,  В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, 

УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2019 год. 
Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МОУ «Средняя школа 

№ 41» г. Саранска Республики Мордовия 2019-2020 учебного года. 
     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и последовательность  изучения разделов литературного 

чтения с учетом межпредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. 
Структура документа: 
I. Пояснительная записка: 
1. Нормативная база 
2. Описание цели данного курса 
3. Основные задачи курса 
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
5. Описание учебно-методического комплекта 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
1. Личностные; 
2. Предметные; 
3. Метапредметные. 
III. Содержание учебного предмета, курса: 
1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание; 
2. Характеристика  основных содержательных линий и тем (понятия, термины, 

явления и т.д., изучаемые в данной теме); 
3. Планируемые контрольные, практические, лабораторные работы, 

экскурсии, направления проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 
IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса: 
1. Тематическое планирование 
2. Календарно-тематическое планирование: 
1) дата проведения урока (планируемая и фактическая); 
2) название разделов; 
3) название тем уроков; 
4) количество часов, отводимых на освоение каждой темы; 
5) домашнее задание. 

I. Пояснительная записка 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено 
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изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

отнесены  к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 
1. Нормативная база 

1. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 23.06.2015 г.; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт Министерство 

образования и науки Российской Федерации Приказ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ от 22.12.2009 г. № 15785 (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357); 
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21.12.2012 г, одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012 г.; 
4. Постановление от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
6. «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015); 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 
8. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. N 413»; 
9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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10. Устава образовательного учреждения МОУ «Средняя школа №41» г. 

Саранска Республики Мордовия; 
11. Базисный учебный план общеобразовательного учреждения МОУ 

«Средняя школа №41» г. Саранска Республики Мордовия на 2019-2020 

учебный год; 
12. Положение о рабочей программе МОУ «Средняя школа №41» г. Саранска 

Республики Мордовия; 
13. Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Средняя школа №41» г. Саранска Республики Мордовия. 
2. Описание цели данного курса 

Цели, для достижения которых направлено изучение предмета «Литературное 

чтение» в начальной школе: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова; 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении 

с миром художественной литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

3. Основные задачи курса 
Задачи, в процессе осуществления которых реализуются цели рабочей 

программы по предмету «Литературное чтение»: 
 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный 

язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 
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 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая 

его к классике 

художественной литературы; 
 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения; 
 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Учебный предмет «Литературное чтение» относится к образовательной 

области «Филология». 
В 4 классе начальной школы отводится 3 часа в неделю, 34 учебные недели в 

год. В том числе - на внеклассное чтение в 4 классе отводится 1 час в две 

недели (17 часов в год). 
Согласно учебному плану МОУ «Средняя школа №41» г. Саранск Республики 

Мордовия на 2019-2020 учебный год на изучение курса «Литературное 

чтение» в 4 «Б» классе отводится 102 часа: 
1. в I четверти – 24 часа, 
2. во II четверти – 24 часа, 
3. в III четверти – 30 часов, 
4. в IV четверти – 24 часа. 

5. Описание учебно-методического комплекта 
Реализация учебной программы по предмету «Литературное чтение» УМК 

«Школа России» для 4 класса обеспечивается комплектом, в который входят 

следующие издания: 
Для учителя: 
1. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных  организаций. - М.: Просвещение, 2016. 
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2. Н.А. Стефаненко, Е.А. Горелова. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс: учебное  пособие для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2019. 
Для учащегося: 
1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019. 
2. М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019. 
3. Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 4 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2019. 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к 

семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по 

любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей 

и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

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

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них 

и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в 

произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о 

Родине, о памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о 

людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать 

собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе 

или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, 

без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
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 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и 

план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 
 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

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

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной 

форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные 

виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом 

для достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах; 
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 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, 

житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить 

в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, 

темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9-10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

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

мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из 

своих нравственных установок и ценностей, учитывая условия, в которых 

действовал герой, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения 

разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая 

при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики 

жанра и с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
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 формулировать цель своего высказывания вслух, используя 

речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», 

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

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, 

в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога 

(полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, 

выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 
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 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою 

точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

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

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; 

 осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 
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 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного 

обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями 

о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
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Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

1. Развитие навыков чтения 
№ Навыки чтения 
1 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет отработки приемов целостного и 

точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания 

прочитанного. 
2 Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным 

увеличением объема и количества прочитанных текстов этим способом. 
3 Углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного 

содержания до осознания основной мысли прочитанного). 
4 Интенсивное развитие двух видов чтения – вслух и про себя; овладение 

беглым чтением различных по объему и жанрам произведений. 
5 Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 
2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков 

орфоэпически правильного чтения 
№ Выразительность чтения и речи, формирование навыков 

орфоэпически правильного чтения 
1 Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а 

чтение про себя – это чтение для себя. Обучение приемам выразительной 

речи и чтения. 
2 Организация практикумов по выразительному чтению: 

1) проведение упражнений по технике речи, упражнений с элементами 

игры для тренировки дыхания («задувание пламени воображаемой 

свечи»), силы голоса, дикции; 
2) овладение правилами литературного произношения слов 

(орфоэпическими правилами), словесным ударением; 
3) работа над интонацией (темпом, ритмом, логическими ударениями, 
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мелодикой речи и чтения). 

Произнесение стихотворных строк с различными смысловыми оттенками, 

с различными намерениями (с разным подтекстом): с осуждением, 

похвалой, одобрением. 
3 Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация 

произведений. Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать 

содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание 

строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую 

задачу. 
4 Развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, 

корректировать его в соответствии с целью высказывания. 
3. Требования к уровню сформированности навыка чтения 
№ Уровень сформированности навыка чтения 
1 Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением 

основных норм литературного произношения. 
2 Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп 

чтения – не меньше 100 слов в минуту. 
3 Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. 

4. Выработка умений работать с текстом 
№ Умения работать с текстом 
1 Самостоятельное выявление основного смысла прочитанного 

(формулирование главной мысли своими словами), установление 

взаимосвязи смысловых частей текста. 
2 Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на 

самостоятельно составленный план или словесные иллюстрации, 

нахождение в тексте материала для составления рассказа на 

определенную тему. 
3 Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 

изложения. 
4 Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога 

повествованием. 
5 Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление 

их поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду 

произведений), выявление мотивов поведения героев и определение 

своего и авторского отношения к событиям и персонажам. 
6 Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, 

нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, 

ярко изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, 

эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). 
7 Составление творческих пересказов от имени одного из героев (с 

изменением лица рассказчика), с вымышленным продолжением рассказа о 

судьбе героя, составление рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с 
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включением элементов описания или рассуждения. 
8 Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, ее 

содержательности, последовательности, точности, ясности и 

выразительности. 
9 Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное 

пользование методическим и ориентировочно-справочным аппаратом 

учебника, вопросами и заданиями к тексту, сноска, ориентировка в 

понятиях абзац, подзаголовок, красная строка. 
Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-

чувственного отношения к действительности 
1. Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей 

действительности на основе наблюдений. Развитие творческих 

способностей школьников 
№ Эстетическое восприятие окружающей действительности на основе 

наблюдений 
1 Формирование у школьников способности воспринимать красоту 

природы, человека и предметного мира, созданного им, и потребности в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру 
2 Развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, 

видеть, открывать для себя многоцветье мира, многообразие форм и 

настроений природы, эмоционально отзываться на ее красоту, проявлять 

интерес к оригинальным, нестандартным взглядам, формировать свое 

видение окружающего мира, умение находить необычное в обычных 

предметах 
3 Формирование умений различать эмоциональное состояние человека в 

разных ситуациях, выраженное в позах, мимике, жестах, тембре и силе 

голоса, в поступках людей, видеть отношение человека к окружающему 

миру, размышлять над причинами, вызвавшими подобные эмоциональные 

состояния и от ношения, давать нравственно-эстетическую оценку 

ситуаций. 
4 Коллективное слушание литературно-художественных произведений, 

созвучных эмоциональному настроению школьников в определенных 

ситуациях. 
2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, 

образного восприятия окружающего мира с помощью целенаправленных 

упражнений 
№ Упражнения, с помощью которых идёт развитие воображения, 

фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия 

окружающего мира 
1 Рассматривание и описание сходных и различных предметов (например, 

ромашки и календулы, мыши и льва), проведение соревнований, 

конкурсов на лучшее сравнение. 
2 Игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают оживить 

реальные предметы, явления (дети придумывают различные истории о 
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предметах и явлениях окружающего мира и ведут рассказ от их имени). 
3 Усложнение подобных заданий: рассказанную детьми историю переделать 

в смешную, веселую или грустную, печальную. 
4 Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития 

сюжета известных сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-

путешественница». 
5 Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у 

детей к услышанным рассказам,  сочинениям, стимулирование активности 

при их обсуждении 
3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления,  свое видение 

предмета, состояние природы и человека 
№ Умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, 

состояние природы и человека 
1 Обучение приемам устного словесного описания предметов, явлений 

природы и окружающего мира, приемам рассуждения и повествования на 

заданную тему (по усмотрению учителя эти задания могут быть 

проведены письменно). 
2 Обучение приемам рассуждения и повествования на заданную тему (по 

усмотрению учителя эти задания могут быть проведены письменно). 
4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений 

художественной литературы 
№ Опыт эстетического восприятия произведений художественной 

литературы 
1 Формирование потребности в общении с книгой, в постоянном чтении 

художественной литературы. 
2 Формирование желания обсудить услышанное и прочитанное, создание 

условий для возникновения у детей чувства радости, удовлетворения при 

встрече с произведениями известных авторов, при их перечитывании. 
3 Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть 

стихотворений, развитие поэтического слуха, наблюдение над 

звукописью, звукоподражанием. 
4 Размышление над содержанием произведений, умение выразить свое 

отношение к прослушанному. 
5 Сравнение стихотворных  произведений,  написанных на одну тему 

разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора. 
6 Развитие умения чувствовать настроение героя произведения, улавливать 

отношение автора к нему и к описываемым событиям. 
7 Формирование эмоционально-оценочных суждений. 
8 Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, 

его художественные особенности. 
5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать 

художественные произведения на основе целенаправленной деятельности 
№ Способности учащихся полноценно воспринимать художественные 
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произведения на основе целенаправленной деятельности 
1 Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умения 

находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры, умения подбирать 

варианты сравнений, сопоставлять их с авторским отбором средств 

художественной выразительности, накапливать опыт восприятия и 

 осмысления метафор, умения видеть и ценить их иносказательную 

выразительность. 
2 Работа над загадками как развернутыми метафорами. Работа над 

загадками как развернутыми метафорами. 
3 Развитие умения использовать метафоры при составлении собственных 

загадок, развитие творческого, образного видения предмета, которое 

способствует накоплению образных обобщений. 
4 Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, 

заполнение пропусков в художественном описании предмета, сравнение 

вариантов подбора слов с авторским описанием. 
5 Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные 

представления во время чтения литературно-художественных текстов на 

основе сопоставления реалистического и образного описания предметов 

или явлений. 
6 Развитие умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения на основе: 
- оживления двух рядов представлений – реальных и образных (например, 

по стихотворениям С.А. Есенина «Береза» и И.А. Бунина «Листопад»); 
- оживление реальных представлений о зиме, красоте заснеженной березы 

и красках золотой осени, сопоставление их со словесными образами 

стихотворений: (осенний лес, как расписной терем, а заснеженные ветки 

березы, как бахрома серебристой шали). 
7 Рисования портретов героев литературных произведений, подборка к ним 

музыкальных характеристик, словесное описание портретов. 
8 Сопоставления особенностей художественных образов, эмоционально-

эстетическая оценка изображения героев в различных видах искусства 

(словесном, музыкальном, изобразительном). 
9 Коллективная драматизация художественных произведений. Введение 

игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, 

писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций учеников, 

выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста. 
10 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание 

доброжелательного отношения детей к результатам творческих поисков 

одноклассников. 
6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими 

терминами 
№ Опыт работы с литературоведческими терминами 
1 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 
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произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и 

произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 

прибаутка. 
2 Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров 

художественных произведений, как: 
- сказка - художественное произведение, в котором есть вымысел, 

элементы чудесного и фантастического; обычно различают сказки о 

животных, волшебные и бытовые; 
былина - жанр, имеющийся только в русском фольклоре (героико-

патриотическая песня-сказание о богатырях и исторических событиях 

Древней Руси); 
- басня - краткий рассказ в стихах, где в сатирической иносказательной 

форме изображаются человеческие поступки и недостатки. Персонажами 

басни являются, чаще всего, животные, растения, вещи. В начале или в 

конце басни даются нравоучения, вывод; 
- рассказ - небольшое прозаическое художественное повествование о 

каком-то случае, эпизоде из жизни героя рассказа; 
- стихотворение - небольшое художественное произведение, написанное 

стихами, оно  ритмически организовано и имеет рифму, отличается 

эмоциональностью и выразительностью, передает чувства, настроения и 

мысли лирического героя. 
3 Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над 

изобразительностью и выразительностью слова в художественном тексте. 

В зависимости от подготовки детей в классе учитель может постепенно 

вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. 
4 Совмещение двух рядов представлений, благодаря чему происходит 

проникновение в авторское образное видение мира, изменение 

собственного отношения ребенка к окружающему, формирование 

эстетического отношения к действительности. 
5 Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, 

особенностей его видения мира, образного миропонимания  и 

нравственно-эстетической оценки описываемого. 
6 Сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу. 

Письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных   передачах, 

фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. Первые пробы пера: 

собственные стихи, художественные рассказы. 
7 Упражнение школьников в составлении миниатюрных произведений в 

стиле какого-либо писателя (с помощью учителя). 
8 Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 
9 Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. 
10 Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин  по 
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прочитанным произведениям, озвучивание фильмов музыкальными 

произведениями. 
III. Содержание учебного предмета, курса 

1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание 
Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных 

целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 
     Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и 

тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием 

учебного материала и способов его систематизации 
 ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и 

современной детской литературы, усложняется структура курса и содержание 

произведений. 
Летописи, былины, сказания, жития (7 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие 

Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики (17 ч) 
П.П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»; А.П. Чехов «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь (8 ч) 
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А.А. 

Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А.II. Плещеев «Дети и птичка»; И.С. 

Никитин «В синем небе плывут над поля ми...»; Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины сказки...»; И.А. Бунин «Листопад». 
Литературные сказки (16 ч) 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»; С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»; В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». 
Делу время - потехе сейчас (6 ч) 
Е.Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 
Стран детства (6 ч) 
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Б.С. Житков «Как я ловил человечков»; К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; М.М. Зощенко «Елка». 
Поэтическая тетрадь (4 ч) 
В.Я. Брюсов «Опять сон»; В.Я. Брюсов «Детская»; С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»; М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М.И. Цветаева «Наши 

царства»; обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы (9 ч) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»;  А.И. Куприн «Барбос и Жулька»; М.М. 

Пришвин «Выскочка»; К.Г. Паустовский «Скрипучие половицы»; Е.И. 

Чарушин «Кабан»; В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь (4 ч) 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень»;  С.А. Клычков «Весна в лесу»;  Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето»; Н.М. Рубцов «Сентябрь»;  С.А. Есенин «Лебедушка». 
Родина (5 ч) 
И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин «Родине»; Л.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 
Страна Фантазия (5 ч) 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычев «Путешествие 

Алисы». 
Зарубежная литература (14 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»; Г.X. Андерсен «Русалочка»; М. Твен 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 
2. Характеристика  основных содержательных линий и тем 

(понятия, термины, явления и т.д., изучаемые в данной теме) 
Практические занятия 4 класс 
Внеклассное чтение: 

 Путешествие по земле русской, богатырской. Былины об Илье 

Муромце. 

Настроение, выраженное в стихах. А. С. Пушкин «Осень», 

«Осеннее утро», «Уж небо осенью дышало» и др. 
 «Что за прелесть эти сказки!..». А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане»,  «Сказка о попе и о работнике его Балде»,  «Сказка о золотом 

петушке» и др. 

 Нравственные уроки произведений. А.П. Чехов «Беглец», 

«Детвора» 
 Осень в произведениях поэтов, художников и композиторов. 

 Ожившие страницы прошлого. А. И. Куприн «Белый пудель», А.П. 

Чехов «Ванька» 

 В.Ф. Одоевский  «Сказки дедушки Иринея». Сказочное, 

фантастическое и реальное в произведениях автора. 

 Сказы П.П. Бажова. Анализ произведения «Голубая змейка» 

 К.Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». Моделирование 

обложки произведения. 
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 «Лес не школа, а всему учит» М.М. Пришвина «Лесной доктор», 

Н.И. Сладков «Рябчик и ёж». 

 «Волшебница – Зима». Стихи русских поэтов о зиме. Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится»,  И.С. Никитин «Встреча зимы» 

и др. 

  «Где, что, как и почему». Рассказы – загадки обо всем на свете. Д. 

Родари «Почему, отчего, зачем» 

 Весна в произведениях поэтов, художников и композиторов. 

 «Чтобы помнили…» Произведения о подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны. С. Баруздин «Шёл по улице солдат», Л.А. 

Кассиль «У классной доски» 

 В мире фантастики. Кир Булычев  «Девочка, с которой ничего не 

случится» 

 Писатели и поэты курского края. Е.И. Носова «Разбой на большой 

дороге», «Белый гусь», А.П. 

Гайдар «Совесть», А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила» и др. 
Тексты для заучивания наизусть: 

 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 

 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

(отрывок) 

 Ф.И. Тютчева «Еще земли печален вид...» 
 А.А. Фет  «Бабочка», «Весенний дождь» 

 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 

 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 
 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 

 М.И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 
 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

 С.А. Есенин «Лебедушка» (отрывок) 

 С.Д. Дрожжин «Родине» 

Еженедельная проверка навыков беглого, осознанного, выразительного 

чтения. 
Формы проведения учебных занятий: 

 индивидуальные; 
 индивидуально-групповые; 
 фронтальные; 

 работа в парах. 

Формы контроля: 
 наблюдение; 
 беседа; 

 фронтальный опрос; 
 опрос в парах; 
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 тестирование. 

Методы: 
 объяснительно-иллюстративный; 
 частично-поисковый; 

 проблемный вопрос/проблемная ситуация; 

 исследовательский. 

Технологии 
 игровые технологи: деловые игры, ролевые и сюжетные игры-

путешествия, дидактические игры, 

 коммуникативные технологии: обучение в сотрудничестве, 

взаимообучение, работа в парах и группах, учебный диалог, 

 рефлексивно-деятельностные технологии; 
 уровневая дифференциация; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 проектная деятельность. 

3. Планируемые контрольные, практические, лабораторные работы, 

экскурсии, направления проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 
Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

Особенности организации контроля по литературному чтению 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать 

текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 

и т.п.). 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные 
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 
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также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, 

а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
4-й класс 
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение 

про себя любого по объему и жанру текста. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкости произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за 

установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 
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 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

 недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 

Техника чтения 
Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. 
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 
Навыки чтения (темп, способ, правильность, понимание) 
Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в 

минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, для этого необходимые части 

прочитанного текста. 
«4» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в 

минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной 

мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить 

рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое 

мнение о прочитанном. 
«3» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в 

минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную 

мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком 

пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложен ному учителем; понимает содержание произведения и 

может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 
«2» Ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов в 

минуту вслух и не меньше 70 слов молча; не определяет основную 

мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком 

пересказе прочитанного с помощью учителя; рассказ о герое не 

составляет по плану, предложенному учителем; понимает 

содержание, но может ответить не на все вопросы. 
Техника чтения 
Класс Входной 

контроль 
I полугодие II полугодие 

4 65 - 70 70 - 80 80 – 90, 115—120 (про 

себя) 
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Оценка выразительности чтения 
Выразительность чтения проверяется по подготовленному тексту. Контроль 

может быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим 

(проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным 

рисунком, темпом, логическим ударением, паузами). 
Текущая проверка выразительности чтения включает чтение 

подготовленного дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть 

изученных программных произведений. 
Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце 

четверти, а итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки 

подбирается доступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 
Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс 

выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или 

наизусть. Форма конкурса способствует формированию самооценки у каждого 

учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением 

одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но 

небольшой по объему (полстраницы). Это может быть абзац или отрывок из 

произведения. 
Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп 

чтения и интонационный рисунок соответствуют содержанию 

произведения. 
«4» Ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, но не выражает собственного отношения к 

читаемому; интонационный рисунок нарушен. 
«3» Ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию 

произведения. 
«2» Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 
Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 
Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить 

 по сумме верных  ответов. 
Отметка Норма выполнения 

«5» Если все задания выполнены верно. 
«4» Если выполнено не менее ¾ всех заданий. 
«3» Если выполнено не менее ½ всех заданий. 
«2» Если выполнено менее   ½ всех заданий. 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
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определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями: 
 полнота и правильность ответа; 
 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка Норма выполнения 
«5» Ученик  полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но  излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметки («5», «4», «3») могут ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Чтение наизусть 
Отметка Норма выполнения 

«5» Твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
«4» Знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении 

 перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 
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«3» Читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 
«2» Нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному 

чтению 
Отметка Норма выполнения 

 Правильная 

постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор 

темпа 

 Соблюдение нужной 

интонации 

 Безошибочное чтение 

«5» Выполнены правильно все 

требования. 

«4» Не соблюдены 1-2 требования. 

«3» Допущены ошибки по трем 

требованиям. 

«2» Допущены ошибки более, чем 

по трем требованиям. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям Отметка Норма выполнения 

 Своевременно 

начинать читать свои слова 

 Подбирать 

правильную интонацию 
 Читать безошибочно 

Читать выразительно 

«5» Выполнены все требования. 

«4» Допущены ошибки по одному 

какому-то требованию. 

«3» Допущены ошибки по двум 

требованиям. 

«2» Допущены ошибки по трем 

требованиям. 

Пересказ 
Отметка Норма выполнения 

«5» Пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или 

по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 

на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
«4» Допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
«3» Пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки. 
«2» Не может передать содержание прочитанного. 

Тесты 
Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик  набрал  9 - 10  баллов  (90 - 100%). 
«4» Ученик  набрал  7 - 8  баллов (89 - 70%). 
«3» Ученик  набрал  5 - 6  баллов (69 - 50%). 
«2» Ученик  набрал  3 - 4  балла (49 - 30%). 

Контроль уровня обученности 
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№ Автор, название Издательство Год 

издания 
1 Кутявина С.В. Контрольно-измерительные 

материалы. Литературное чтение: 4 класс 
«ВАКО» 2019 

2 Холодова О.А. Комплексные работы с 

текстом. 4 класс. 
РОСТ» 2019 

Проверочные работы и проекты 
№ 

п/п 
Раздел Проверочная работа Проект Дата 

I четверть 
1 Летописи, былины, 

сказания, жития 
«Летописи, былины, 

сказания, жития» 
«Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

17.09 

2 Чудесный мир 

классики 
«Чудесный мир 

классики» 
 25.10 

II четверть 
3 Поэтическая тетрадь «Поэтическая 

тетрадь» 
 20.11 

4 Литературные 

сказки 
«Литературные 

сказки» 
 25.12 

III четверть 
5 Делу время – потехе 

час 
«Делу время – потехе 

час» 
 24.01 

6 Страна детства «Страна детства»  07.02 
7 Поэтическая тетрадь «Поэтическая 

тетрадь» 
 19.02 

8 Природа и мы «Природа и мы» «Природа и мы» 11.03 
9 Поэтическая тетрадь «Поэтическая 

тетрадь» 
 20.03 

IV четверть 
10 Родина «Родина» «Они защищали 

Родину» 
08.04 

11 Страна Фантазия «Страна Фантазия»  22.04 
12 Зарубежная 

литература 
«Зарубежная 

литература» 
 27.05 

Итого: 12 3  

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса: 
1. Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 
1 Летописи, былины, сказания, жития 7 ч 
2 Чудесный мир классики 17 ч 
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3 Поэтическая тетрадь 8 ч 
4 Литературные сказки 16 ч 
5 Делу время – потехе час 6 ч 
6 Страна детства 7 ч 
7 Поэтическая тетрадь 4 ч 
8 Природа и мы 9 ч 
9 Поэтическая тетрадь 4 ч 
10 Родина 5 ч 
11 Страна Фантазия 5 ч 
12 Зарубежная литература 14 ч 

Итого: 102 ч 
2. Календарно – тематическое планирование 

№ Дата 

проведения 
Название разделов  и 

тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

план. факт. 

I четверть (24 ч) 
Летописи, былины, сказания, жития (7 ч) 

1 03.09 03.09 Внеклассное чтение 

Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

1 Читать с. 6-11. 

Выполнить 

задания. 
2 04.09 04.09 Из летописи «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

1 Читать с. 12-16. 

Выполнить 

задания. 
3 06.09 06.09 Из летописи «И вспомнил 

Олег коня 
своего». 

1 Читать с. 17-21. 

Выполнить 

задания. 
4 10.09 10.09 Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки». 

1 Читать с. 22-31. 

Выполнить 

задания. 
5 11.09 11.09 Прозаический текст 

былины  в пересказе И. 

Карноуховой. 

1 Читать с. 32-34. 

Выполнить 

задания. 
6 13.09 13.09 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Куликовская битва. 

1 Читать с. 38-61. 

Выполнить 

задания №1-5. 
7 17.09 17.09 Наши проекты. 

Проверочная работа. 
1 Читать с. 38-61. 

Выполнить 

задания №6-11. 
Чудесный мир классики (17 ч) 

8 18.09 18.09 П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок». 
1 Читать с. 38-61. 

Выполнить 

задания №12-13. 
9 20.09 20.09 П.П. Ершов «Конёк- 1 Читать с. 64-67. 
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Горбунок». Выполнить 

задания №12-13. 
10 24.09 24.09 П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок». 
1 Читать с. 67-69. 

Выучить с. 68. 
11 25.09 25.09 А.С. Пушкин «Няне». 1 Читать с. 70-91. 

Выполнить 

задания №1-4. 
12 27.09 27.09 А.С. Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..». 

1 Читать с. 70-91. 

Выполнить 

задание №5. 
13 01.10 01.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1 Читать с. 70-91. 

Выполнить 

задание №6-8.. 
14 02.10 02.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1 Выразительно 

читать с. 96. 

Выполнить 

задания. 
15 04.10 04.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1 Читать с. 97-111. 

Выполнить 

задания №3-6. 
16 08.10 08.10 М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». 
1 Читать с. 97-111. 

Выполнить 

задания №7. 
17 09.10 09.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб». 
1 Читать с. 114-118. 

Выполнить 

задания №3-5. 
18 11.10 11.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб». 
1 Читать с. 119. 

Выполнить 

задания. 
19 15.10 15.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб». 
1 Читать с. 122. 

Выполнить 

задания. 
20 16.10 16.10 Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. «Детство». 
1 Читать с. 114-118. 

Выполнить 

задания. 
21 18.10 18.10 Л.Н. Толстой «Как мужик 

камень убрал» - басня. 
1 Читать с. 119. 

Выполнить 

задания. 
22 22.10 22.10 А.П. Чехов «Мальчики». 1 Читать с. 122-134. 

Выполнить 

задания. 
23 23.10 23.10 А.П. Чехов «Мальчики». 1 Читать с. 123-134. 

Выполнить 

задания. 
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24 25.10 25.10 Обобщение по разделу. 

Проверочная работа. 
1  

II четверть (24 ч) 
Поэтическая тетрадь (8 ч) 

25 05.11 05.11 Ф.И. Тютчев «Ещё земли 

печален вид», «Как 

неожиданно и ярко…». 

1 Читать с. 138-140. 

Выучить наизусть 

стихотворение. 
26 06.11 06.11 А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». 
1 Читать с. 141-142. 

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение. 
27 08.11 08.11 Е.А. Баратынский «Весна, 

Весна! Как воздух 

чист!..», «Где сладкий 

шёпот…». 

1 Читать с. 143-144. 

Нарисовать 

рисунок. 

28 12.11 12.11 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями». 

1 Читать с. 145-146. 

Выучить наизусть 

с. 146. 

29 13.11 13.11 Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины 

сказки…». 

1 Выучить наизусть 

с. 147-149. 

Выполнить 

задания. 
30 15.11 15.11 «Листопад». Картина 

осени в стихах И.А. 

Бунина. 

1 Читать с. 150-151. 

Выучить наизусть. 

31 19.11 19.11 Внеклассное чтение. 

Родные поэты. 
1 Приготовить стихи 

русских поэтов-

классиков. 
32 20.11 20.11 Оценка достижений. 

Проверочная работа. 
1 Выучить любое 

стихотворение 

руского поэта-

классика. 

Нарисовать 

рисунок. 
Литературные сказки (16 ч) 

33 22.11 22.11 В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке». 
1 Читать с. 156-168. 

Выполнить 

задания 1-5. 
34 26.11 26.11 В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке». 
1 Читать с. 156-168. 

Выполнить 

задания №6-7. 
35 27.11 27.11 В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке». 
1 Читать с. 156-168. 

Выполнить 
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задания №8-9. 
36 29.11 29.11 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 
1 Читать с. 169-179. 

Выполнить 

задания №1-5. 
37 03.12 03.12 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 
1 Читать с. 169-179. 

Выполнить 

задания №6-9. 
38 04.12 04.12 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 
1 Читать с. 169-179. 

Выполнить 

задания 10. 
39 06.12 06.12 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». 
1 Читать с. 180-192. 

Выполнить 

задания №1-5. 
40 10.12 10.12 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». 
1 Читать с. 180-192. 

Выполнить 

задания №6-8. 
41 11.12 11.12 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». 
1 Читать с. 180-192. 

Выполнить 

задание №9. 
42 13.12 13.12 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 
1 Читать с. 193-214. 

Выполнить 

задания №1-3. 
43 17.12 17.12 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 
1 Читать с. 193-214. 

Выполнить 

задания №4-5. 
44 18.12 18.12 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 
1 Читать с. 193-214. 

Выполнить 

задание №6. 
45 20.12 20.12 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 
1 Читать с. 193-214. 

Выполнить 

задание. 
46 24.12 24.12 Внеклассное чтение. 1 Нарисовать 

рисунок. 
47 25.12 25.12 Оценка достижений. 

Проверочная работа. 
1 Приготовить 

пересказ 

литературной 

сказки. 
48 27.12 27.12 Обобщение пройденного. 1  

III четверть (30 ч) 
Делу время – потехе час (6 ч) 

49 14.01 14.01 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 
1 Читать с. 4-16. 

Выполнить 

задания №1-3. 
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50 15.01 15.01 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 
1 Читать с. 4-16. 

Выполнить 

задания №4-6. 
51 17.01 17.01 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 
1 Читать с. 17-23. 

Выполнить 

задания. 
52 21.01 21.01 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка». 
1 Читать с. 24-28. 

Выполнить 

задания. 
53 22.01 22.01 В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». 
1 Читать с. 29-34. 

Выполнить 

задания. 
54 24.01 24.01 Внеклассное чтение. 

Книги о сверстниках, о 

школе. Обобщение по 

теме. Проверочная работа. 

1 Читать книги о 

сверстниках, о 

школе. 

Страна детства (7 ч) 
55 28.01 28.01 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 
1 Читать с. 38-46. 

Выполнить 

задания №1-4. 
56 29.01 29.01 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 
1 Читать с. 38-46. 

Выполнить 

задания №5-7. 
57 31.01 31.01 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

1 Читать с. 47-58. 

Выполнить 

задания №1-4. 
58 04.02 04.02 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

1 Читать с. 47-58. 

Выполнить 

задания №5-9. 
59 05.02 05.02 М.М. Зощенко «Ёлка». 1 Читать с. 59-64. 

Выполнить 

задания. 
60 07.02 07.02 Обобщающий урок 

«Страна детства». 

Проверочная работа. 

1 Приготовить 

сообщение "Что 

такое серия книг и 

каково их 

назначение". 
61 11.02 11.02 Внеклассное чтение. «Что 

такое серии книг и каково 

их назначение». 

1 Читать книги 

русских писателей 

о детстве. 
Поэтическая тетрадь (4 ч) 

62 12.02  В.Я. Брюсов «Опять сон». 

«Детская». 
1 Читать с. 68-70. 

Выучить любое 

стихотворение 
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наизусть. 

12.02 ДО. В.Я. Брюсов «Опять 

сон». «Детская». 
1 Читать с. 68-70. 

Выучить любое 

стихотворение 

наизусть. 

63 14.02  С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки». 
1 Читать с. 71. 

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение 

Есенина. 

14.02 ДО. С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки». 
1 Читать с. 71. 

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение 

Есенина. 

64 18.02  М.И. Цветаева, «Бежит 

тропинка с бугорка…», 

«Наши царства». 

1 Читать с. 72-73. . 

Выучить любое 

стихотворение 

Цветаевой. 

18.02 ДО. М.И. Цветаева, 

«Бежит тропинка с 

бугорка…», «Наши 

царства». 

1 Читать с. 72-73. . 

Выучить любое 

стихотворение 

Цветаевой. 

65 19.02  Обобщение «Поэтическая 

тетрадь». Проверочная 

работа. 

1 Выполнить 

задания с. 74. 

19.02 ДО. Обобщение 

«Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

1 Выполнить 

задания с. 74. 

Природа и мы (9 ч) 
66 21.02  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 
1 Читать с. 76-84. 

Выполнить 

задания 1-4. 

21.02 ДО. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 
1 Читать с. 76-84. 

Выполнить 

задания №1-4. 

67 25.02 25.02 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 
1 Читать с. 76-84. 

Выполнить 

задания №5-7. 
68 26.02 26.02 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». 
1 Читать с. 85-91. 

Выполнить 

задания №1-3. 
69 28.02 28.02 А.И. Куприн «Барбос и 1 Читать с. 85-91. 
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Жулька». Выполнить 

задание №4. 
70 03.03 03.03 М.М. Пришвин 

«Выскочка». 
1 Читать с. 92-95. 

Выполнить 

задания. 
71 04.03 04.03 Е.И. Чарушин «Кабан». 1 Читать с. 96-99. 

Выполнить 

задания. 
72 06.03 06.03 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 
1 Читать с. 100-110. 

Выполнить 

задания №1-8. 
73 10.03 10.03 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 
1 Читать с. 100-110. 

Выполнить 

задания №9-10. 
74 11.03 11.03 Обобщающий урок по 

разделу «Природа и мы». 

Проект «Природа и мы». 

Проверочная работа. 

1 Выполнить 

задания с. 111-112. 

Выполнить 

проект. 
Поэтическая тетрадь (4 ч) 

75 13.03 13.03 Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень. С.А. Клычков 

«Весна в лесу». 

1 Читать с. 114-117. 

 Выучить наизусть 

любое 

стихотворение. 
76 17.03 17.03 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 
1 Читать с. 118-119. 

 Выучить наизусть 

любое 

стихотворение. 
77 18.03 18.03 С.А. Есенин 

«Лебёдушка». 
1 Читать с. 120-126. 

 Выучить наизусть 

любую часть 

 стихотворения. 
78 20.03 20.03 Обобщающий урок. 

Проверочная работа. 
1  

IV четверть (24 ч) 
Родина (5 ч) 

79 01.04  И.С. Никитин «Русь». 

Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

1 Читать 

выразительно с. 

128-132. 

Выполнить 

задания. 
80 03.04  С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…». 

1 Выучить наизусть 

с. 133-135. Читать 

выразительно с. 

138. 
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81 07.04  Внеклассное чтение. «Кто 

с мечом к нам придёт, от 

меча и погибнет!». 

1 Читать рассказы о 

Суворове. 

Пересказ  любого 

рассказа. 
  07.04 ДО. И.С. Никитин «Русь». 

Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

1 Читать 

выразительно с. 

128-132. 

Выполнить 

задания. 
82 08.04  Проект: «Они защищали 

Родину». Проверочная 

работа. 

1 Выполнить проект 

с. 140-141. 

  08.04 ДО. С.Д. Дрожжин 

«Родине». А.В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком 

блеске…». 

1 Читать 

выразительно с. 

133-135. Выучить 

наизусть с. 138. 
83 10.04  Обобщение по разделу 

«Родина». 
1  

  10.04 ДО. Внеклассное чтение. 

«Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и 

погибнет!». 

1 Читать рассказы о 

Суворове. 

Пересказ  любого 

рассказа. 
Страна Фантазия (5 ч) 

84 14.04  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

1 Читать с. 144-149. 

Выполнить 

задания №1-3. 
  14.04 ДО. Тест №1. Проект 

«Они защищали Родину». 

Обобщение по теме 

"Родина". 

1 Выполнить Тест 

№1. Задание №7 с. 

142. Проект с. 140-

141. 
85 15.04  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

1 Читать с. 144-149. 

Выполнить 

задание №4. 
  15.04 ДО. Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

1 Читать с. 144-149. 

Задание №4. 

Читать 

выразительно 1 

страницу. 
86 17.04  Кир Булычев 

«Путешествие Алисы». 
1 Читать с. 150-157. 

Выполнить 

задания. 
  17.04 ДО. Кир Булычев 

«Путешествие Алисы». 
1 Читать с. 150-157. 

Читать 

выразительно 1 
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страницу. 
87 21.04  «Внеклассное чтение. «В 

путь, друзья!» (книги о 

путешествиях и 

путешественниках, 

настоящих и 

вымышленных). 

1 Читать книги о 

путешествиях и 

путешественниках. 

  21.04 ДО. Внеклассное чтение 

«В путь, друзья!». 

Обобщение по разделу 

«Путешествие по стране 

Фантазии». 

1 Читать книги о 

путешествиях и 

путешественниках. 

Задание №8 с. 158. 

88 22.04  Проверочная работа. 

Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

1 Выполнить 

задания с. 158. 

  22.04 ДО. Дж. Свифт 

"Путешествие Гулливера". 
1 Читать с. 160-166. 

Выполнить 

задания. Задание 

№9 (по желанию). 
Зарубежная литература (14 ч) 

89 24.04  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 
1 Читать с. 160-166. 

Выполнить 

задания №1-7. 
  24.04 ДО. Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 
1 Читать с. 167-193. 

Выполнить 

задания. Задание 

№4 (по желанию). 
90 28.04  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 
1 Читать с. 160-166. 

Выполнить 

задания №8-9. 
  28.04 ДО. М. Твен 

"Приключения Тома 

Сойера". 

1 Читать с. 194-200. 

Выполнить 

задания. Задание 

№8 (по желанию). 
91 29.04  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 
1 Читать с. 167-193. 

Выполнить 

задания №1-3. 
  29.04 ДО. С. Лагерлеф "Святая 

ночь", "В  Назарете". 

Святое семейство. 

1 Читать с. 201-216. 

Выполнить 

задания. 
92 06.05  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 
1 Читать с. 167-193. 

Выполнить 

задания №4. 
  06.05 ДО. Внеклассное чтение 1  
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"Путешествие по дорогам 

любимых книг". 

Обобщение по разделу 

"Зарубежная литература". 
93 08.05  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 
1 Читать с. 167-193. 

Выполнить 

задания №5. 
  08.05 ДО. Обобщение 

пройденного за год. 
1  

94 12.05  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 
1 Читать с. 167-193. 

Выполнить 

задания №6. 
95 13.05  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 
1 Читать с. 194-200. 

Выполнить 

задания. 
96 15.05  С. Лагерлеф «Святая 

ночь». 
1 Читать с. 201-208. 

Выполнить 

задания №1-3. 
97 19.05  С. Лагерлеф «Святая 

ночь». 
1 Читать с. 201-208. 

Выполнить 

задание №4. 
98 20.05  С. Лагерлеф «В Назарете». 1 Читать с. 209-216. 

Выполнить 

задания №1-2. 
99 22.05  С. Лагерлеф «В Назарете». 1 Читать с. 209-216. 

Выполнить 

задания №3-4. 
100 26.05  Внеклассное чтение. 

Урок-отчет. Путешествие 

по дорогам любимых 

книг». 

1 Читать 

произведения 

зарубежных 

писателей. 
101 27.05  Проверочная работа. 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

1 Выполнить 

задания с. 217. 

102 29.05  Обобщение пройденного 

за год. Урок-игра 

«Литературные тайны». 

1  

Итого: 102 91  
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Рабочая программа по математике «Школа России» 

Пояснительная записка. 
Программа  курса «Математика»  для  1 – 4 классов  разработана  на 

 основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепции  духовно-нравственного 

 развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых 

 результатов  начального  общего  образования, Примерной  образовательной 

 программы  начального  общего  образования,  авторской  программы 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.  «Математика» 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 
Цели  курса: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая  характеристика  учебного  курса. 
Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 
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 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, 

с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  Учащиеся 

 научатся  выполнять устно и письменно арифметические  действия с целыми 

 неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой  компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами. 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 
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Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами 

и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и 

что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
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закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи. 
Большое  внимание в программе  уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты  (числа, числовые  выражения, различные 

 величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их  существенные 

признаки и  свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие  смысл 

арифметических действий, а также  отношения и  взаимосвязи  между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 



548 
 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 

план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно  подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах  лежат     в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 
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результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 
Место курса в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю  - 33 

учебные недели); во 2-4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю  - 34 учебные 

недели в каждом классе). 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
  В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики:- понимание математических отношений является средством 
познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 
процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 
событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 
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Тематическое планирование: 
1 класс. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 
Рабочая 

программа 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 8 

2 Нумерация. Числа от 1 до 10. 28 28 
3 Сложение и вычитание в пределах 10. 56 56 
4 Нумерация. Числа от 1 до 20. 12 12 
5 Сложение и вычитание в пределах 20. 22 22 
6 Итоговое повторение. 6 6 

 Итого: 132 132 
2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 
Рабочая 

программа 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16 
2 Сложение и вычитание. 70 70 
3 Умножение и деление. 39 39 
4 Итоговое повторение. 11 11 

 Итого: 136 136 
3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 
Рабочая 

программа 

1 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 

100. 
8 8 

2 Табличное умножение и деление. 83 83 
3 Нумерация.  Числа от 1 до 1000. 13 13 
4 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 

1000. 
10 10 

5 Умножение и деление. Числа от 1 до 

1000. 
12 12 

6 Итоговое повторение. 10 10 
 Итого: 136 136 

4 класс 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 
Рабочая 

программа 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 13 
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2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 
11 11 

3 Величины. 12 12 
4 Числа, которые больше 1000. 

Величины. 
6 6 

5 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 
11 11 

6 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 
71 71 

7 Итоговое повторение. 12 12 
 Итого: 136 136 

Результаты  изучения  курса. 
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы 

 следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 
Личностные результаты 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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 Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

 аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
 Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для  оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

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

выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
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графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Виды контроля: 
  1.Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью; 
2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом в конце 

раздела, курса; 
3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 
4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 

учебного года. 
Формы контроля: 

1 Стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
2.Стандартизированные письменные и устные работы; 

   3. Комплексные диагностические и контрольные работы;       
4. Тематические проверочные (контрольные) работы; 
5. Самоанализ и самооценка; 
6. Индивидуальные  накопительные портфолио учащихся.   
Количество тематических,  проверочных, диагностических     и  итоговых 

 работ установлено предмету в соответствии с рабочей программой. 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как 

в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы 

для текущего контроля  состоят  из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 

в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, 

с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 
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умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 
Оценочные шкалы (2-4 класс) 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов 
в соответствии с ФГОС НОО  оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки  в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме 
Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 
Отметка в 

балльной 

шкале 
90-100% высокий «5» 
66-89% повышенный «4» 
50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
Содержание курса. 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
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числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения  с одной 

 переменной  вида  a ± 28,   8 ∙ b, 
 c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые  задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности  события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное  расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.). 
Распознавание  и изображение  геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

Личностные результаты 
Базовый уровень Повышенный уровень заданий 

У выпускника будут 

сформированы: 
•        внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
•        широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 
 внутренней позиции 

учащегося на уровне положительного 

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 
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интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•        способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной 

деятельности; 
•        основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 
•        ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
 знание основных 

моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания 

как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый 

•        устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 
•        адекватного понимания причин 

успешности/не успешности учебной 

деятельности; 
•        положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 
•        установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 
•        осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
•        эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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образ жизни; 

•        основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
•        чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 
    
Регулятивные результаты 
Выпускник 

научится: 
•        принимать и сохранять учебную 

задачу; 
 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

•        осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату (в 

случае работы 

в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•        самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
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предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и 

результат действия; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

•        выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

умственной 

форме. 
Познавательные результаты 
Выпускник 

научится: 
 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
•        осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
•        записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



560 
 

 строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

 основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

•        осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным  критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение 

под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; произвольно и 

осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные результаты 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
•        учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 
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различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать 

собственное мнение и позицию; 

 договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 

 контролировать действия 

партнёра; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия; 

•        адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

 коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть   диалогической формой 

речи. 

людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

•        продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 
 с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 
Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
-читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
-устанавливать закономерность - 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 
-группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 
-классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, 

-выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 
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объяснять свои действия; 
-читать, записывать и сравнивать 

 величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

 основные единицы  измерения 

величин и  соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, 

минута - секунда; километр - метр, 

метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр- сантиметр, 

сантиметр - миллиметр).  
Арифметические действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
-выполнять  письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 
10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 
-выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 
-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 
-вычислять  значение  числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

-выполнять действия с величинами; 
-использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 
-проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
-устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор 

- решать задачи в 3—4 действия; 
-находить разные способы решения 

задачи. 
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действий; 
-решать арифметическим способом (в 

1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 
-решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 
-оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи.  
Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
-описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 
-распознавать, называть, изображать 

геометрические  фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 
-выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 
-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 
-распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 
-соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

-распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
-измерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
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-оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 
Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые 

таблицы; 
-читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

-читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 
-достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 
-сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
-понимать  простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 
-составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
-распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 
-планировать несложные 

исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 
-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
 Тематическое планирование 

1 класс (132 ч) 
Тематическое 

планирование 
Час

ы 
Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 
ПОДГОТОВКА К 

ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫ

Е И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

8 ч  

Учебник математики. 5 ч Называть числа в порядке их следования 
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Роль математики в жизни 

людей и общества. 
Счёт предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых 

числительных). 

Сравнение групп 

предметов. 
Отношения «столько 

же», «больше», 

«меньше», «больше 

(меньше) на …» 
Пространственные  и 

временные 

представления 
 Местоположение 

предметов, взаимное 

расположение предметов 

на плоскости и в 

пространстве: выше —

 ниже, слева — справа, 

левее — правее, 

сверху — снизу, между, 

за. Направления 

движения: вверх, вниз, 

налево, направо. 
Временные 

представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 
Проверочная работа 

2 ч 
1 ч 

при счёте. Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество (8—10 

отдельных предметов). Сравнивать две 

группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при 

счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 
Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию 

и описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, 

справа, за. 
Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. 

ЧИСЛО  0 
Нумерация 28 ч 
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Цифры и числа 1—5 
Названия, обозначение, 

последовательность 

чисел. 
Прибавление к числу по 

одному и вычитание из 

числа по одному. 
Принцип построения 

натурального ряда чисел. 
Чтение, запись и 

сравнение чисел. Знаки 

«+»,  «–», «=». 
  
«Странички для 

любознательных» —

 задания творческого и 

поискового характера: 

определение 

закономерностей 

построения рядов, 

содержащих числа, 

геометрические фигуры, 

и использование 

найденных 

закономерностей для 

выполнения заданий; 

простейшая вычислитель

ная машина, которая 

выдаёт число следующее 

при счете сразу после 

заданного числа 
Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» 
Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия. 

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

«неравенство» 
Состав чисел от 2 до 5 из 

двух слагаемых. 

9 ч 
2 ч 
1ч 
4 ч 
2 ч 

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 
Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) 

и устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 
Писать цифры. Соотносить цифру и число. 
Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок). 
Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 
Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. 

д.).Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 
Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 
Сравнивать любые два числа 

и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения « > », « < », 

«=». Составлять числовые равенства и 

неравенства. 
 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 

(4 — это 2 и 2; 4 — это  3 и 1). 
Упорядочивать заданные числа по их 

 расположению в натуральном ряду чисел. 
Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и классифицировать

 информацию по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). Цифры и числа 6—9. 19 ч 



568 
 

Число 0. Число  10.  
Состав чисел от 2 до 10 

из двух слагаемых. 
Названия, обозначение, 

последовательность 

чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. 
Проект: «Математика 

вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и 

поговорках». 
 

 
Единица длины 

сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков 

заданной длины 
Понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» 
«Странички для 

 любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

определение 

 закономерностей 

 построения таблиц; 

простейшая 

 вычислительная 

машина, которая 

 работает как оператор, 

выполняющий 

арифметические 

 действия 

 сложение и вычитание; 

задания с 

 высказываниями, 

содержащими 

 логические связки «все», 

«если…, то…» 
Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились»  
Проверочная работа 

11 ч 
2 ч 
2 ч 
2 ч 
1 ч 
1 ч 

Работать в 

группе: планировать работу, распределять

 работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 
Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. Чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах). 
Использовать понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 
применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 
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Вторая четверть (28 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание 28 ч 

 

Сложение и вычитание 

вида □ ± 1, □ ± 

2 Конкретный смысл и 

названия 

действий сложение и выч

итание. 
Названия чисел при 

сложении (слагаемые, 

сумма). 
Использование  этих 

терминов при чтении 

записей. 
  
Сложение и вычитание 

вида □ + 1, □ – 1, □ + 

2, □ – 2. Присчитывание 

и отсчитывание по 1, по 2 
Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос). Анализ 

задачи. Запись решения и 

ответа задачи. 
 Задачи, раскрывающие 

смысл арифметических 

действий сложение и выч

итание. 
Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному и тому же 

рисунку, по 

схематическому рисунку, 

 по решению 

 
Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц 
Повторение пройденного 
Сложение и вычитание 

вида □ ± 3 
Приёмы вычислений 
Текстовая задача: 

16 

ч  
7 ч 
3ч 
3 ч 
3 ч 
12 ч 
5 ч 
4 ч  
2 ч 
1 ч 

Моделировать действия сложение и вычит

ание с помощью предметов (разрезного 

материала), рисунков; составлять по 

рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записыва

ть по ним числовые 

равенства. Читать равенства, используя 

математическую терминологию (слагаемые, 

сумма). 
Выполнять сложение и вычитание 

вида: □ ± 1, □ ± 

2. Присчитывать и отсчитывать по 

2. Работать на простейшей вычислительной 

машине, используя её рисунок. Работать в 

паре при проведении математических игр: 

«Домино с картинками», «Лесенка», 

«Круговые примеры». 
Выделять задачи из предложенных текстов. 
Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков 

и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи 

в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

 
Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 
Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 
Выполнять сложение ми вычитание 

вида □ ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3.  
Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 
 

 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
Контролировать и оценивать свою работу. 
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дополнение условия 

недостающими данными 

или вопросом, решение 

задач. 
«Странички для 

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

классификация объектов 

по заданному 

условию; задания с 

высказываниями, 

содержащими 

 логические связки «все», 

«если…, то…», 

логические задачи 
Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 
Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тесто

вая форма). Анализ 

результатов 
Третья четверть (40 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и 

вычитание (продолжени

е)  

28 ч  

Повторение 

 пройденного 

 вычисления вида □ ± 1, 

2, 3; решение текстовых 

задач  
Сложение и вычитание 

вида □ ± 4  

 
Решение задач на 

разностное сравнение 

чисел 
Переместительное 

свойство сложения 

 

3 ч 
4 ч 
1 ч 

 
6 ч 
4 ч 
2 ч 

1 ч 
2 ч 
14 ч 

 
2 ч 
6 ч 
1 ч 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 
Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 
Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида 
□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 
Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 
другой приём сложения, например приём 

прибавления по частям 
(□ + 5 = □ + 2 + 3). 
Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее удобный. 
Выполнять задания творческого и 
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Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 
Переместительное 

свойство сложения 
«Странички для 

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

построение 

геометрических фигур по 

заданным условиям; 

логические 

задачи; задания с 

высказываниями, 

содержащими логические 

связки «все», «если…, 

то…»   
Повторение пройденного 

«Что узнали. 

Чему научились»  
Связь между суммой и 

слагаемыми 
Названия чисел при 

вычитании 

(уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей 
Вычитание в случаях 

вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 
 9 – □, 10 – □. Состав 

чисел 6, 7, 8, 9, 10   
Таблица сложения и 

соответствующие случаи 
вычитания — обобщение 

изученного 
  
Подготовка к решению 

задач в два действия —

 решение цепочки задач 

1 ч 
1 ч 
1 ч 
1 ч 
1 ч 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 
Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 

8 – □, 9 – □,  10 – □, применяя знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. 
Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 
Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 
Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 
Сравнивать предметы по 

массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. 
Сравнивать сосуды по вместимости. 
Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности. 
Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат 
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Единица массы — 

килограмм. Определения 

массы предметов с 

помощью весов, 

взвешиванием 
Единица вместимости 

литр 
  
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим 

свои достижения» (тесто

вая форма). Анализ 

результатов 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация 12 ч 
 

Нумерация 
Числа от 1 до20. Названия 

и последовательность 

чисел. Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел 

второго десятка 
Единица длины 

дециметр. Соотношение 

между дециметром и 

сантиметром 
Случаи сложения и 

вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 
Текстовые задачи в два 

действия. План решения 

задачи. Запись решения 
«Странички для 

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

3 ч 
1 ч 
1 ч 
2 ч 
1 ч 
2 ч 
2 ч 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 

на порядок их следования при счёте. 
Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 
Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. 
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4,  18 – 10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 
Решать задачи в два действия. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 
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сравнение массы, длины 

объектов; построение 

геометрических фигур по 

заданным условиям; 

простейшие задачи 

комбинаторного 

характера 
Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»  
Контроль и учёт знаний 
Четвертая четверть (28 

ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и 

вычитание (продолжени

е) 

22 ч  

  
Табличное сложение 
Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого 

случая в порядке 

постепенного увеличения 

второго слагаемого (□ + 

2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). 

Состав чисел второго 

десятка. Таблица 

сложения 
«Странички для 

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

логические задачи; 

задания с продолжением 

узоров; работа 

на вычислительной 

машине, выполняющей 

вычисление значения 

числового выражения в 

два действия; цепочки 
Повторение 

11 ч 
9 ч 
1 ч 
1 ч 
11 ч 
8 ч 
1 ч 
1 ч 
1 ч 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 
Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 
применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  
Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 
Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 
применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 
Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, 
рабаток. Наблюдать, 

анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в 
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пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  
Табличное 

вычитание  Общие 

приёмы вычитания с 

переходом через десяток: 
1) приём вычитания по 

частям (15 – 7 = 15 – 5 –

 2); 
2) приём, который 

основывается на знании 

состава числа и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

Решение текстовых задач 

включается в каждый 

урок. 
«Странички для 

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

определение 

закономерностей в 

составлении числового 

ряда; задачи с 

недостающими данными; 

логические задачи 
Проект: «Математика 

вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 
 

 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим 

свои достижения» (тесто

вая форма). Анализ 

результатов 

отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их 

чередования. Составлять свои узоры. 
Контролировать выполнение правила, по 

которому составлялся узор. 
Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в 

целом, оценивать результат работы. 

 
Контролировать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее 

Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

5 ч 
1 ч 
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научились в 1 классе» 
Проверка знаний 

        2 класс (136 ч) 
Тематическое планирование Час

ы 
Характеристика деятельности 

учащихся 
Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 
Нумерация 

16 ч  

Повторение: числа от 1 до 20  
Нумерация 
Числа от 1 до 100. Счет 

десятками. Образование, 

чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение 

цифр. 

Однозначные и двузначные 

числа. Число 100. 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 
Единицы длины: миллиметр, 

метр. Таблица единиц длины 
Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними 
«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: задачи-расчеты, 

работа 

на вычислительной машине, 

которая меняет цвет вводимых 

в нее фигур, сохраняя их 

размер и форму; логические 

задачи   
Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов. 

2 ч 
14 ч 
7 ч  
3 ч 

 
1 ч 
1 ч 
1 ч 
1 ч 

Образовывать, 

называть и записывать числа в 

пределах 100.Сравнивать числа 

и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 
Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых.Выполнять сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 

. 
Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р.                                   
 Выполнять задания творческого и 

поискового 

характера, применять знания и 

способы действий в изменённых 

условиях. 
Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными 

целями при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. 

Сложение и вычитание 20 ч)  
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Числовые выражения, 

содержащие 

действия сложение и вычита

ние 
Решение и составление задач, 

обратных заданной, задач на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 
* 
Задачи с сюжетами, 

связанными с изделиями 

 народных промыслов: 

хохломской росписью, 

самоварами, дымковской 

игрушкой, русским  костюмом. 
Время. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение между 

ними   

 
Длина ломаной. Периметр 

многоугольника 
Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых 

выражений 
Применение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

 сложения для рационализации 

вычислений   
«Странички для 

любознательных»  - задания 

творческого и поискового 

характера: составление 

высказывания с логическими 

связками «если…, то…», «не 

все»; задания на сравнение 

длины , массы объектов; 

работа на вычислительной 

машине, изображённой в виде 

графа и выполняющей 

действия сложение и 

10 ч 
4 ч 
1ч. 
2 ч 
3 ч 
2 ч 
3 ч. 
3 ч 
2ч 

Составлять и решать задачи, 

 обратные заданной. 
Моделировать на схематических 

чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 
на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 
Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

 
Вычислять  длину ломаной и 

периметр многоугольника. 
Читать и записывать числовые 

выражения в два 

действия, Вычислять  значения 

выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 
Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
Собирать материал по заданной теме. 
Определять и описывать закономерн

ости в отобранных 

узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать выполненную 

работу. 
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вычитание 

 
Проект «Математика вокруг 

нас. Узоры на посуде» 
 

 
Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  
Контроль и учет знаний   

Вторая четверть (28 ч) 
Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание 

28 ч  

Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100   
Устные приемы сложения и 

вычитания вида: 
 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 

36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 

26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

 
Решение задач. Запись 

решения задачи выражением 
 *

 
Задачи с сюжетами, 

способствующими 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

миру (об изготовлении 

кормушек для птиц, уходе за 

домашними животными, 

украшении улиц, городов и др.) 
 «Странички для 

 любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: математические 

игры «Угадай результат», 

лабиринты с числовыми 

выражениями; логические 

задачи. 
Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  
Выражения с переменной вида 

20 ч 
3 ч 
1 ч 

 
3 ч 
2 ч 
2 ч 
8 ч 
3 ч 
3 ч 
1 ч 
1 ч 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 
Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

 
Записывать решения составных задач 

с помощью выражения 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 
Выстраивать и обосновывать страте

гию игры; работать в паре. 
Вычислять  значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать различные 

приемы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе, 

правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 

 
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 
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а + 12, b – 15, 48 - с 

 
Уравнение 

  
  
Проверка сложения 

вычитанием 
Проверка сложения 

вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и 

вычитанием 
Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов 

 
Контроль и учет знаний 

25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. 
Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. 
Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять 
личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Третья четверть (40 ч) 
Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание 

22 ч  

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через десяток 
 Сложение и вычитание вида: 

 45 + 23, 57 – 26 
 

 
Угол. Виды углов (прямой, 

тупой, острый). 
Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат 

 
Письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через десяток 
Решение текстовых задач 
* Задачи с сюжетами, 

8 ч 

 
4 ч 
4 ч 

 
14 ч 
3 ч 
6 ч 
1 ч 
1ч 
2 ч 
1 ч 

Применять письменные приемы 

сложения и вычитания 
двузначных чисел с записью 

вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 
Различать прямой, тупой и острый 

угол. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 
Выделять прямоугольник (квадрат) 

из множества четырехугольников. 
Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 
Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
Выбирать заготовки в форме 
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способствующими 

формированию  доброго 

отношения к людям, желания 

проявлять заботу об 

окружающих (изготовление 

подарков для членов семьи 

дошкольников,   

одноклассников). 
Сложение и вычитание вида 

37+48, 52-24 
«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: выявление 

закономерностей в построении 

числовых рядов; сравнение 

длин объектов; логические 

задачи и задачи повышенного 

уровня сложности 
Проект «Оригами». 

Изготовление различных 

изделий  из заготовок, 

имеющих форму квадрата   
Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 
Взаимная проверка 

знаний «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». Работа 

в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» 

квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие как работать с бумагой 

при изготовлении изделий по технике 

«Оригами».Собирать информацию по 

теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет. 
Читать представленный в 

графическом виде план изготовления 

изделия и работать по нему изделие. 
Составлять план работы. 
Работать в 

паре: обмениваться собранной 

информацией, распределять, кто 

какие фигурки будет 

изготавливать, оценивать работу друг 

друга,  помогать  друг другу 

устранять недочёты. 
Работать в 

группах, анализировать и оценивать

 ход работы и ее результат. 
Работать в 

паре: оценивать правильность 

высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

Числа от 1 до 100 
Умножение и деление 

18 ч  

Конкретный смысл 

действия умножение 
Умножение. Конкретный 

смысл умножения. Связь 

умножения со сложением. 

Знак действия умножения. 

Название компонентов и 

результата умножения. 

Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство 

умножения 

9 ч 
6 ч 
2 ч. 
1 ч 
9 ч 
5 ч 
1 ч 
2 ч 
1 ч 

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 
Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением, 

произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 
Умножать 1 и 0 на число. 
Использовать переместительное 

свойство умножения при 
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Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение 
Периметр прямоугольника 
 Конкретный смысл 

действия  деление 

 
Название компонентов и 

результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл 

действия деление 
  
«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: построение 

высказываний с логическими 

связками «если…, то…», 

«каждый», «все»; составление 

числовых рядов по заданной 

закономерности; логические 

задачи и задачи повышенного 

уровня сложности   
Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  
Взаимная проверка знаний 

 «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». Работа 

в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?»  

вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение. 
Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей 

и решать текстовые задачи на 

умножение. Находить различные 

способы решения одной и той же 

задачи. 
Вычислять  периметр 

прямоугольника. 
Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 
Выполнять задания творческого  и 

поискового характера. 
Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

Четвертая четверть (32 ч) 
Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. 

Табличное умножение и 

деление 

21 ч  

Связь между компонентами 

и результатом  умножения   
Прием деления, основанный 

на связи между компонентами 

и результатом умножения. 
Прием умножения и деления 

на число 10 

 

7 ч 
3 ч 
3 ч 

1 ч 
14 ч 
10 ч 
1 ч 
2 ч 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 
Умножать и делить на 10. 
Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 
Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 



581 
 

Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на нахождение 

третьего слагаемого 
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов 

 
Табличное умножение и 

деление 
Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2. Умножение 

числа 3 и на 3. Деление на 3 
  
«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера: построение 

высказываний с логическими 

связками «если…, то…», 

«каждый», «все»; составление 

числовых рядов по заданной 

закономерности; работа 

на вычислительной 

машине; логические задачи ( 
Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов 

1 ч Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 
Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
 

 
Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять 
личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились во 2 

классе» 
Проверка знаний 

10 ч 
1 ч 

 

3 класс (136 ч) 
Тематическое 

планирование 
Час

ы 
Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 
Числа от 1 до 100 

8 ч  
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Сложение и вычитание, 

продолжение 
Повторение изученного 
(Устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания 
Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым 

на основе знания о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение 

уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым, с 

неизвестным 

вычитаемым на основе 

знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании 
Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 
«Странички для 

любознательных» -

 задания творческого  и 

поискового характера: 

сбор, систематизация и 

представление 

информации в табличной 

форме; определение 

закономерности, по 

которой составлены 

числовые ряды и ряды 

геометрических фигур   
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

8 ч 
2 ч 
3 ч 
1 ч 
1 ч 
1 ч 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

 
Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

 
Обозначать геометрических фигур 

буквами. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Табличное умножение 

и 

деление (продолжение)  

28 ч  

Повторение 
Связь умножения и 

деления; таблицы 

умножения и деления с 

числами 2 и 3; четные и 

5 ч) 
3 ч 
2 ч) 
11 ч 
3 ч 

Применять правила о порядке действий в 

числовых выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. 
Вычислять значения числовых выражений 
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нечетные числа; 

зависимости между 

величинами: цена, 

количество, стоимость 
Порядок действий в 

выражениях со скобками 

и без скобок 

 
 

 

 

 
Зависимости между 

пропорциональными 

величинами 

 
Зависимости между 

пропорциональными 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество предметов, 

масса всех предметов; 

расход ткани на один 

предмет, количество 

предметов, расход ткани 

на все предметы 
Текстовые задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, на 

кратное сравнение чисел 
Задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального 
*

 
Сведения о 

профессиональной 

деятельности  людей, 

способствующие 

формированию 

 ценностей труда в 

процессе решения 

текстовых задач. 
«Странички для 

любознательных» -

3 ч 
2 ч 
 ч 
1 ч 
1 ч 

12 ч 
8 ч 
1 ч 
2 ч 
1 ч 

в 2—3 действия со скобками и без скобок. 
Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 
Использовать различные приемы проверки 

правильности 
вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения 

действий). 

 
Анализировать текстовую задачу 

и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

 
Моделировать зависимости между 

величинами с помощью схематических 

чертежей. Решать задачи арифметическими 

способами. 
Объяснять выбор действий для решения. 

 
Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и 

на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько 

раз, приводить объяснения. Составлять пл

ан решения задачи. 
Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 
Пояснять  ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении ее условия 

и, наоборот, вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в ее 

решении. 
Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные 

при решении. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
Оценивать результаты продвижения по 
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  задания творческого и 

поискового характера. 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ 

результатов 

 

 
Таблицы умножения и 

деления с числами: 4, 5, 

6, 7. 
Таблица Пифагора 
Таблица умножения и 

деления с числами: 4, 5, 

6, 7 
  
«Странички для 

любознательных» - 

задания творческого и 

поискового характера 
Проект «Математически

е сказки». 
 

 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  
Контроль и учет знаний 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 
Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений  числовых 

выражений. 
Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в 

паре. Составлять план успешной игры. 
Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических понятий, 

взаимозависимостей, отношений, чисел, 

геометрических 
фигур, математических терминов. 
Анализировать и оценивать составленные 

сказки с точки зрения правильности 

использования в них математических 

элементов. 
Собирать и классифицировать 

информацию .Работать в 

парах. Оценивать ход и результат работы. 

Вторая четверть (28 ч) 
Числа от 1 до 100 

Табличное умножение 

и деление, продолжение 

28 ч  

Таблица умножения и 

деления с числами 8 и 9 
Таблица умножения и 

деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица 

умножения 
Площадь. Способы 

17 ч 
4 ч 
6 ч 
2 ч 
3 ч 
2 ч 

11 ч 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении вычислений. 
Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. Вычислять  площадь 

прямоугольника разными способами. 
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сравнения фигур по 

площади. Единицы 

площади — квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр. Площадь 

прямоугольника 
Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида a : а, 0 : 

а при а ≠ 0 
Текстовые задачи в 3 

действия 
Составление плана 

действий и определение 

наиболее эффективные 

способов решения задач. 
Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

 окружностей с 

использованием циркуля 
 

 
Доли 
Доли  (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение 

долей. Задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по его доле 
Единицы времени — год, 

месяц, сутки 
«Странички для 

любознательных» -

 задания творческого и 

поискового 

характера: задачи-

расчеты, изображение 

предметов на плане 

комнаты, усложненный 

вариант вычислительной 

машины, задания, 

содержащие логические 

связки «все», «если, … 

2 ч 

 
2 ч 
3 ч 
2 ч 
1 ч 
1 ч 

Умножать числа на 1 и на 

0. Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

 
Анализировать задачи, устанавливать зав

исимости между 

величинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных 

видов. 
Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение 

кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации. 
Находить долю величины и величину по ее 

доле. Сравнить разные доли одной и той 

же величины. 
Описывать явления и события с 

использованием величин времени. 
Переводить одни единицы времени в 

другие. 

 
Дополнять задачи-расчеты недостающими 

данными и решать их. 
Располагать предметы на плане комнаты 

по описанию. Работать (по рисунку) 

на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения 

работы. 
Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять  личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 
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то», деление 

геометрических фигур на 

части 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ 

результатов 
Контроль и учет знаний 
Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 
Внетабличное 

умножение и деление 

27 ч  

Приемы умножения 

для случаев вида 23 ∙ 4, 

4 ∙ 23 
Умножение суммы на 

число. Приемы 

умножения для случаев 

вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Приемы умножения и 

деления для случаев вида 

20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 

20 
Приемы деления для 

случаев вида 78 : 2, 
69 : 3  
Деление суммы на число. 

Связь между числами 

при делении. Проверка 

деления 
Прием деления для 

случаев вида 87 : 29, 
66 : 22. Проверка 

умножения делением 

 
Выражения с двумя 

переменными вида a+b, 

a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), 

вычисление их значений 

6 ч 
6 ч 
9 ч 
4ч 
3 ч 
1ч 
2 ч 

12 ч 
3 ч 

1 ч  
3 ч 
3 ч 
1 ч 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы 

на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. 
Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 
Использовать разные способы для 

проверки выполненных 

действий умножение и деление. 
Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных значениях 

входящих в них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 
Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 
Разъяснять смысл деления с 

остатком, выполнять деление с остатком 

и проверять правильность деления с 

остатком. 

 
Решать текстовые задачи арифметическим 

способом.  
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при заданных значениях 

букв 
Решение уравнений на 

основе знания связи 

между компонентами и 

результатами умножения 

и деления 

 

 
Деление с остатком 
Приемы нахождения 

частного и остатка. 

Проверка деления с 

остатком 
Решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального 
* 
Све

дения из истории 

российских городов, 

русского флота, Великой 

Отечественной войны, 

данные о достижениях 

страны (в космической 

области и др.), 

оказывающие влияние на 

формирование 

гражданской 

идентичности. 

 
 

«Странички для 

любознательных»-

 задания творческого  и 

поискового характера; 

логические задачи; 

усложненный 

вариант вычислительной 

машины; задания, 

содержащие логические 

связки «если не … то…», 

«если не …, то не…»   
Проект  «Задачи-

расчеты» 
Повторение 

Решать задачи творческого  и поискового 

характера. 

Выполнять задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: 
«если не …, то», «если не …, то не 

…»; выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным 

условиям. 
Составлять и решать практические задачи 

с жизненными сюжетами. 
Проводить сбор информации, 

чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. 
Составлять план решения задачи. 
Работать в 

парах, анализировать и оценивать результ

ат работы. 
Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 
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пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  
Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ 

результатов 
Числа от 1 до 1 000 

Нумерация 
13 ч  

Нумерация 
Устная и письменная 

нумерация. Разряды 

счетных единиц. 

Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел. 

Увеличение и 

уменьшение числа в 10 

раз, в 100 раз. 
Замена трехзначного 

числа суммой разрядных 

слагаемых. 
Сравнение трехзначных 

чисел. Определение 

общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе 
 

 
 

 
Единицы массы — 

килограмм, грамм 

 
«Странички для 

любознательных» - 

задания творческого и 

поискового характера: 

задачи – расчёты; 

обозначение чисел 

 римскими цифрами 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

13 ч 
9 ч 
1 ч 
1ч 
2 ч 
1 ч 

Читать и записывать трехзначные числа. 
Сравнивать трехзначные числа 

и записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 

или восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

 
Переводить одни единицы массы в другие. 
Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с римской 

непозиционной системой записи 

чисел. Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на  циферблатах часов, 

в оглавлении книг, в обозначении веков. 
Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 
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Проверочная 

работа «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форме). Анализ 

результатов 
Четвертая четверть (32 

ч) 
Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание 

10 ч  

Приемы устного 

сложения и вычитания 

в пределах 1 000 

 
Приемы устных 

вычислений, в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (900+ 20, 

500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 

и др.)   
Алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания в 

пределах 1 000 
Приемы письменных 

вычислений: алгоритм 

письменного сложения, 

алгоритм письменного 

вычитания 
 

 
Виды треугольников: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний 
«Странички для 

любознательных» - 

задания творческого и 

поискового характера: 

логические задачи и 

задачи повышенного 

уровня сложности   
Повторение 

пройденного «Что 

3 ч 
3 ч 
7 ч 

 
3 ч 
1 ч 
1 ч 
1 ч 
1 ч 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приемы устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать  удобный. 
Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел 

и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных 

вычислениях. 
Использовать различные приемы проверки 

правильности 
вычислений. 
Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а среди 

последних — равносторонние) 

и называть их. 

 
Решать задачи творческого и поискового 

характера. 
Работать паре. Находить и исправлять не

верные высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 
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узнали. Чему научились»  
Взаимная проверка 

знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? 

 Неверно?» 
Умножение и деление 12 ч  

Приемы устных 

вычислений 
Приемы устного 

умножения и деления 
Виды треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный 
Прием письменного 

умножения и деления 

на однозначное число 
Прием письменного 

умножения  на 

однозначное число 
Прием письменного 

деления на однозначное 

число 
Знакомство с 

калькулятором 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

4 ч 
3 ч 
1 ч 
8 ч 
3 ч 
3 ч 
1 ч 
1 ч 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 
Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

 
Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления 
многозначного числа на однозначное 

и выполнять эти действия. 
Использовать различные приемы проверки 

правильности 
вычислений, в том числе и калькулятор. 

Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 3 классе» 
Проверка знаний 

9 ч 
1 ч 

 

4 класс  (136 ч) 
Тематическое 

планирование 
 Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть 

(36 ч) 

Числа от 1 до 1 

000 
Повторение 

13 

ч 
 

Повторение 
 Нумерация  

10 

ч 
Читать и строить столбчатые диаграммы. 
Работать в 
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Четыре 

арифметических 

действия 

 
 Знакомство со 

столбчатыми 

диаграммами. 

Чтение и 

составление 

столбчатых 

диаграмм. 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  
Взаимная проверка 

знаний  «Помогаем 

друг другу сделать 

шаг к успеху». 

Работа в паре по 

тесту «Верно? 

Неверно?» 

1 ч 
9 ч 
1 ч 

 
1 ч 
1 ч 

паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать высказанные мнения. 

Числа, которые 

больше 1 000 
Нумерация 

11 

ч 
 

Нумерация 
Новая счетная 

единица — тысяча. 

Класс единиц и 

класс тысяч. 

Чтение и запись 

многозначных 

чисел. 

Представление 

многозначных 

чисел в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Сравнение 

многозначных 

чисел. Увеличение 

(уменьшение) 

числа в 10, 100 и 
1000 раз. 

11 

ч 
9 ч 
2 ч 

 

 
Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона, 
Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, содержащихся 

в числе. Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавлив

ать пропущенные в ней 

элементы. Оценивать правильность составления 

 числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, 
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Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого 

разряда. Класс 

миллионов. Класс 

миллиардов 
 

 
 

 
Проект «Математи

ка вокруг нас». 

Создание 

математического 

справочника «Наш 

город (село)» 
 

 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

находить несколько вариантов группировки. 
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 

раз. 

 
Собирать информацию о своем городе (селе) и на 

этой основе создавать математический справочник 

«Наш город (село) в числах». 
Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых 

задач. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 

Величины 12 

ч 
 

Величины 

Единица длины — 

километр. Таблица 

единиц длины 
 

 
Единицы площади 

— квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр. 

Таблица единиц 

площади. 

Определение 

площади с 

помощью палетки 
* 
Информация, 

способствующая 

формированию 

 экономико-

12 

ч 
2 ч 
4 ч 
3 ч 
3 ч 

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие 

в более крупные и крупные — в более мелкие). 
Измерять и сравнивать длины; упорядочивать и

х значения. 
Сравнивать значения площадей разных 

фигур. Переводить одни единицы площади в 

другие. Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 
Переводить одни единицы массы в 

другие. Приводить примеры 

и описывать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим (от мелких - к 

более крупным и 

наоборот). Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, упорядочивать их. 
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географического 

образа России (о 

площади страны, 

протяженности 

 рек, железных  и 

шоссейных дорог и 

др.) 
Масса. Единицы 

массы — центнер, 

тонна. Таблица 

единиц массы 

 
 

 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 
Вторая четверть 

(28 ч) 
Числа, которые 

больше 1 000 
Величины, 

продолжение 

6 

ч 
 

Величины (продол

жение) 

 
Время. Единицы 

времени — 

секунда, век. 

Таблица единиц 

времени 

 
Решение задач на 

определение 

начала, 

продолжительност

и и конца события  

6 ч 
4 ч 
2 ч 

Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать их. 
Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Сложение и 

вычитание 
11 

ч 
 

Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

многозначных 

11 

ч 
3 ч 
2 ч 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание 

величин. Осуществлять пошаговый контроль 
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чисел 
Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел 
Сложение и 

вычитание 

значений величин 
Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц, 

выраженных в 

косвенной форме 
«Странички для 

любознательных» -

 задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

логические задачи 

и задачи 

повышенного 

уровня сложности 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 
Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» (тест

овая форме). 

Анализ результатов 

2 ч 
1 ч 
2 ч 
1 ч 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 
Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 
Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 

Умножение и 

деление 
11 

ч 
 

Алгоритмы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

11 

ч 
3 ч 
3 ч 
2 ч 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение 

и деление многозначного числа на однозначное). 
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числа на 

однозначное 
Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями           
Алгоритм 

письменного 

деления 
многозначного 

числа на 

однозначное 

 
Решение текстовых 

задач 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  
Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» (тест

овая форме). 

Анализ результатов 

2 ч 
1 ч 

 
Составлять план решения текстовых задач 

и решать их арифметическим способом. 
Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочетов, проявлять 

 личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Третья четверть 

(40 ч) 

Числа, которые 

больше 1 000 
Умножение и 

деление, 

продолжение 

40

ч 
 

Зависимости 

между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние 
Скорость. Время. 

Расстояние. 

4 ч 
4 ч 
12 

ч 
7 

ч  

 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 
Применять свойство умножения числа на 

произведение в  устных и письменных 
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Единицы скорости. 

Взаимосвязь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием. 

Решение задач с 

величинами: 

скорость, время, 

 расстояние 
Умножение  числа 

на произведение 
Умножение числа 

на произведение. 

Устные приемы 

умножения вида: 

18 • 20, 25 • 12. 

Письменные 

приемы умножения 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 
«Странички для 

любознательных» - 

задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

 логические задачи, 

задачи-расчеты, 

математические 

игры   
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 
Взаимная проверка 

знаний «Помогаем 

друг другу сделать 

шаг к успеху». 

Работа в паре по 

тесту «Верно? 

Неверно?»  
Деление числа на 

произведение 

2 ч 
2 ч 
1 ч 
11 

ч 

 
6 ч 
3 ч 
1 ч 
1 ч 
13 

ч 
10

ч 
1ч 
1 ч 
1 ч 

вычислениях. 
Выполнять устно и письменно умножение на 

числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, 
применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 
Работать в 

паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания.  
Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

 
Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных вычислениях. 
Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 

000. 
Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам  на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных направлениях 

и решать такие задачи. Составлять план 

решения. Обнаруживать допущенные ошибки. 
Собирать и систематизировать информацию по 

разделам. 
Отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложности. 
Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план 

работы. Анализировать и оценивать результаты 

работы. 
Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочетов, проявлять 

 личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Соотносить результат 

с поставленными целями изучения темы. 
Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых. 
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Устные приемы 

деления для 

случаев вида 
600 : 20 ,   5600 : 

800. Деление с 

остатком на 10, 

100, 1 000. 
Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 
Решение задач на 

одновременное 

встречное 

движение, на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях 
Проект «Математи

ка вокруг нас». 

Составление 

сборника 

математических 

задач и заданий 
 

 
 

 
Повторение 

пройденного  «Что 

узнали. Чему 

научились»  
Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» (тест

овая 

форме). Анализ 

результатов 
 

 

 
Письменное 

Выполнять письменно умножение многозначных 

чисел на двузначное и трехзначное число, опираясь 

на знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение .Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия умножение. 

 
Решать задачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям. Выполнять прикидку 

результата, проверять полученный результат. 
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умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное число 
Умножение числа 

на сумму. 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное число 
Решение задач на 

нахождение неизве

стного по 

двум  разностям 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 
Контроль и учет 

знаний 
Четвертая 

четверть (32 ч) 

Числа, которые 

больше 1 000 
Умножение и 

деление, 

продолжение 

20 

ч 
 

Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное число 
Алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное число 

20 

ч 
10 

ч 

 
4 ч 
3 ч 
3 ч 

 

 
Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 
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Проверка 

умножения 

делением и 

деления 

умножением 

 
Куб. Пирамида. 

Шар. 

Распознавание и 

название 

геометрических 

тел: куб, шар, 

пирамида. Куб, 

пирамида: 

вершины, грани, 

ребра куба 

(пирамиды). 

Развертка куба. 

Развертка 

пирамиды. 

Изготовление 

моделей куба, 

пирамиды 
Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Распознавать и называть геометрические тела: 

куб, шар, пирамида. Изготавливать модели куба и 

пирамиды из бумаги с использованием разверток. 
Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 
Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара. 

Итоговое 

повторение 
 Контроль и учет 

знаний 

10 

ч 

2 

ч 

 

Учебно-методическое  обеспечение  программы. 
№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 

2011. 
2 
3 
4 
5 
6 

УЧЕБНИКИ 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 

класс. Часть 1,2. 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 

класс. Часть 1,2. 



600 
 

7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 

класс. Часть 1,2. 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 

класс. Часть 1,2. 
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 

1,2. 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 

1,2. 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 

1,2. 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 

1,2. 
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная  записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, авторской программы  «Окружающий мир» авторов Плешаков А.А.-М: 
Просвещение 2011 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях. 
     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 
основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 
предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 
литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности. 
             Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
         Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 
основы адекватного природокультуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии 
с отечественными традициями духовности и нравственности. 
           Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
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искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
Единая информационно-образовательная  среда УМК «Школа России » обеспечивает 
эффективность реализации основной образовательной программы  МАОУ СОШ № 8. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 
идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей. 
        Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 
общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 
из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 
программе каждого класса. 
     Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 
методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 
информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 
людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 
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 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя; 
 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей); 
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 
норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 
чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

3.Описание места учебного предмета «Окружающий мир» 

В Учебном плане МБОУ СОШ № 8 в  1, 2, 3 и 4 классах отводится 1 час в неделю (33 учебные недели 
в 1 классе, во 2-4 классах 34 учебные недели). В связи с этим идёт сокращение учебного времени, 
но учебный материал реализуется на остальных уроках за счёт уплотнения учебного материала. 
Таким образом, учебные часы, предусмотренные примерной программой, полностью реализуются. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 1ч в 
неделю. Программа рассчитана на 135ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 
— по 34ч (34 учебные недели).  

4. Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Окружающий мир» 

Одним из результатов обучения окружающему миру является осмысление и 
интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это бережное 
отношение к ней как среде обитания человека и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 
через тексты дополнительной научно-популярной литературы. Природа как одна из 
важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. Наука как 
часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание 
своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 
идеалам.  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 
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личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России 
от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее нашего Отечества.  Патриотизм как одно из проявлений 
духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. Нравственный выбор и 
ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, 
к самому себе и окружающим людям 

Таблица тематического распределения количества часов: 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводный  урок. 1 1 1 
   

Что и кто? 20 10 10 
   

Как, откуда и куда? 12 6 6 
   

Где и когда? 11 5 5 
   

Почему и зачем? 22 11 11 
   

Где мы живём? 4 2 
 

2 
  

Природа 20 10 
 

10 
  

Жизнь города и села. 10 5 
 

5 
  

Здоровье и безопасность. 9 5 
 

5 
  

Общение. 7 3 
 

3 
  

Путешествие 18 9 
 

9 
  

Как устроен мир. 6 3 
  

3 
 

Эта удивительная природа. 18 9 
  

9 
 

Мы и наше здоровье 10 5 
  

5 
 

Наша безопасность 7 4 
  

4 
 

Чему учит экономика 12 6 
  

6 
 

Путешествия по городам и 
странам 

15 
7 

  
7 

 

Земля и человечество 9 4 
   

4 

Природа России 10 5 
   

5 
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Родной край – часть большой 
страны 

15 
7 

   
7 

Страницы всемирной истории 5 2 
   

2 

Страницы истории России 20 
13 

   
13 

Современная Россия 9 3 
   

3 

Итого: 270 135 33 34 34 34 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 
достижение личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
формирование следующих умений: 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие. 
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказывать текст. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
сформированность следующих умений. 
называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
называть основные особенности каждого времени года. 
оценивать правильность поведения людей в природе; 
оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 
движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие. 
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 
уроков). 
Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике). 
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказывать текст. 
Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
наблюдать за погодой и описывать её; 
уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 
океаны; 
различать изученные группы растений и животных; 
приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 
оценивать правильность поведения людей в природе; 
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является 
формирование следующих умений: 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: составлять простой план учебно-научного текста. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 
формирование следующих умений. 
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
приводить примеры живых организмов 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
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животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 
как твёрдых тел; 
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 
природой; 
объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
по году определять век, место события в прошлом; 
отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 
флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 
родной страны. 
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 
поведения и т.д.); 
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 
ископаемых; 
объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 
формирование следующих умений. 
по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 
черты характера; 
отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 
объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество; 
замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 
ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 
полезные ископаемые своего края; 
проводить наблюдения природных тел и явлений; 

6.Содержание     учебного   предмета    «Окружающий мир». 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
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Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её 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). 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. 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 (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — 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 (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 
книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 
детей в их проведении. 
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, забота, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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 её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 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. 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 
и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
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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. 
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 ребёнка. 
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. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 
I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт 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-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 
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карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 
наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека 

1 класс (33 часа) 

Введение 1 ч. 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от школы до дома. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути. 
Что и кто? 10 ч 

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



615 
 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 
распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 
хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 
знакомство с глобусом. 
Как, откуда и куда? 6ч 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. 
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище. 
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 
льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление 
 простейшей кормушки для птиц. 
Где и когда? 5ч 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 
прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя. 
Почему и зачем? 11 ч 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 
человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего. 
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Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 
следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 
станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли. 
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

II КЛАСС (34 часа) 

Где мы живем 2 ч 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему. 
Природа 10 ч 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 
Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 
Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями 
и животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — 
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 
Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; 
распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих 
и культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными 
живого уголка. 
Жизнь города и села 5 ч 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
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Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 
представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера 
до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 
усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 
учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 
достопримечательностями родного города (села). 
Здоровье и безопасность 5 ч 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 
купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 
на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 
Общение 3 ч 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 
и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 
местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
Путешествия 9 ч 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
! Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом. 
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Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 
наблюдение весенних изменений в природе. 
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 
приемов чтения карты. 

III КЛАСС (34 часа) 

Как устроен мир (3 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 
т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие, 
память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 
Меры по охране природы. 
Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов 
с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 
влиянием человека. 
Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 
Эта удивительная природа (9 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений 
(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 
растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 
Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 
растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 
книги России. Охрана животных. 
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Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 
воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 
растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 
животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 
Мы и наше здоровье (5 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 
первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 
веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность (4 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 
безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 
от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 
Чему учит экономика (6 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования 
и здоровья людей. 
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Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — 
одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 
растений; знакомство с современными российскими монетами. 
Путешествие по городам и странам (7 ч) 
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 
каждого человека. 
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

IV КЛАСС (34 часа) 
Земля и человечество (4 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 
года. Звездное небо — великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга. 
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 
Природа России (5ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
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Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 
охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 
рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 
признаков их приспособленности к условиям жизни. 
Родной край — часть большой страны (7 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 
и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 
помощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с культурными растениями края. 
Страницы всемирной истории (2 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем 
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рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Страницы истории России (13ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII—XV вв. 
Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 
русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 
XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа. День Победы — всенародный праздник. 
Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 
села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
Современная Россия (3 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в региона 

7.Тематическое  планирование 

1 класс (33 ч) 

Тематическое Характеристика деятельности учащихся 
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планирование 

Задавайте вопросы! 
(1ч) 
Знакомство с 
учебником и 
учебными пособиями 
(рабочей тетрадью, 
сборником тестов, 
атласом-
определителем «От 
земли до неба», 
книгами для чтения 
«Зелёные страницы» и 
«Великан на поляне»). 
Знакомство с 
постоянными 
персонажами 
учебника — Муравьем 
Вопросиком и Мудрой 
Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 
— задавать вопросы; 
— вступать в учебный диалог; 
— пользоваться условными обозначениями учебника; 
— различать способы и средства познания окружающего мира; 
— оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» 
(10 ч) 

 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. 
Родина — эта наша 
страна Россия и наша 
малая родина. 
Первоначальные 
сведения о народах 
России, её столице, о 
своей малой родине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся 
знания о природе и городах страны, занятиях жителей; 
— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 
— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что мы знаем о 
народах России? 

Многонациональный 
характер населения 
России; 
Представления об 
этническом типе лица 
и национальном 
костюме. 
Национальные 
праздники народов 
России. Основные 
традиционные 
религии. Единство 
народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 
национальные костюмы представителей разных народов; 
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 
впечатлениям) о национальных праздниках; 
— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в 
единую семью; 
— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего 
края; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Что мы знаем о 
Москве? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 
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Москва — столица 
России. 
Достопримечательнос
ти Москвы: Кремль, 
Красная площадь, 
собор Василия 
Блаженного, метро, 
зоопарк и т. д. Жизнь 
москвичей — наших 
сверстников 

информацию о Москве; 
— узнавать достопримечательности столицы; 
— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей 
— своих сверстников; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
урок 

Проект «Моя малая 
Родина» 

Подготовка к 
выполнению проекта: 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, обсуждение 
способов и сроков 
работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 
учатся: 
— фотографировать наиболее значимые достопримечательности 
своей малой родины; 
— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал; 
— интервьюировать членов своей семьи об истории и 
достопримечательностях своей малой родины; 
— составлять устный рассказ; 
— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 
(слайды); 
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Что у нас над 
головой? 

Дневное и ночное 
небо. Солнце и его 
форма. Звёзды и 
созвездия. Созвездие 
Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о 
нём; 
— моделировать форму Солнца; 
— работать в паре: моделировать форму созвездий; 
— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой 
Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой 
(по заданиям рабочей тетради); 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные 
объекты, 
разнообразие их 
признаков (форма, 
цвет, сравнительные 
размеры). 
Представление о 
значении камней в 
жизни людей. 
Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным 
признакам; 
— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, 
рисункам атласа-определителя; 
— различать гранит, кремень, известняк; 
— работать в паре: использовать представленную информацию для 
получения новых знаний, осуществлять самопроверку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что общего у разных 
растений? 

Части растения 
(корень, стебель, 
листья, цветок, плод, 
семя). Представление 
о соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 
информацию; 
— практическая работа в группе: находить у растений их 
части, показывать и называть; 
— работать в паре: использовать представленную информацию для 
получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять 
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самопроверку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что растёт на 
подоконнике? 

Наиболее 
распространённые 
комнатные растения. 
Зависимость внешнего 
вида растений от 
природных условий их 
родины. 
Распознавание 
комнатных растений в 
классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 
рисункам; 
— практическая работа: определять комнатные растения с помощью 
атласа-определителя; 
— различать изученные растения; 
— работать в паре: использовать представленную информацию для 
получения новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять 
"самопроверку; 
— приводить примеры комнатных растений; 
— рассказывать об особенностях любимого растения; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее 
распространённые 
растения цветника 
(космея, гладиолус, 
бархатцы, астра, 
петуния, календула), 
цветущие осенью. 
Распознавание 
растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по 
рисункам; 
— практическая работа: определять растения цветника с помощью 
атласа-определителя; 
— работать в паре: узнавать по фотографиям растения 
цветника, осуществлять самопроверку; 
— рассказывать о любимом цветке; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. 
Листья деревьев, 
разнообразие их 
формы и осенней 
окраски. 
Распознавание 
деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; 
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 
фотографиях; 
— сравнивать и группировать листья по различным признакам; 
— практическая работа в группе: определять деревья по листьям; 
— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные 
деревья. Ель и сосна 
— хвойные деревья. 
Хвоинки — 
видоизменённые 
листья. Распознавание 
хвойных деревьев 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
— различать лиственные и хвойные деревья; 
— практическая работа в группе: определять деревья с помощью 
атласа-определителя; 
— сравнивать ель и сосну; 
— описывать дерево по плану; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа 
животных. Главный 
признак насекомых — 
шесть ног. 
Разнообразие 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
информацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных 
насекомых; 
— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 
насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять 
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насекомых самопроверку, приводить примеры насекомых; 
— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные 
животные, тело 
которых (у 
большинства) покрыто 
чешуёй. Морские и 
речные рыбы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 
информацию; 
— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 
кружочков из фольги; 
— работать в паре: узнавать рыб на 
рисунке, осуществлять самопроверку; 
— описывать рыбу по плану; 
— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-
определителя; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами 
как одной из групп 
животных. Перья — 
главный признак птиц. 
Первоначальное 
знакомство со 
строением пера птицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 
информацию; 
— практическая работа: исследовать строение пера птицы; 
— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 
помощью атласа-определителя, проводить самопроверку; 
— описывать птицу по плану; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и 
разнообразие зверей. 
Основные признаки 
зверей: шерсть, 
выкармливание 
детёнышей молоком. 
Связь строения тела 
зверя с его образом 
жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 
информацию; 
— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей; 
— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с 
помощью атласа-определителя, проводить самопроверку; 
— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 
жизни; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что окружает нас 
дома? 

Систематизация 
представлений детей 
о предметах 
домашнего обихода. 
Группировка 
предметов по их 
назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— характеризовать назначение бытовых предметов; 
— находить на рисунке предметы определённых групп; 
— работать в паре: группировать предметы домашнего 
обихода; проводить взаимопроверку; 
— приводить примеры предметов разных групп; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что умеет 
компьютер? 

Знакомство с 
компьютером, его 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— определять составные части компьютера; 
— характеризовать назначение частей компьютера; 
— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; 
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назначением и 
составными частями. 
Роль компьютера в 
современной жизни. 
Правила безопасного 
обращения с ним 

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях 
компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни; 
— моделировать устройство компьютера; 
— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Что вокруг нас может 
быть опасным? 

Первоначальное 
знакомство с 
потенциально 
опасными 
окружающими 
предметами и 
транспортом. 
Элементарные 
правила дорожного 
движения 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; 
— характеризовать опасность бытовых предметов; 
— работать в паре: формулировать правила перехода 
улицы, проводить самопроверку; 
— моделировать устройство светофора; 
— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и 
поведение на дороге; 
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

На что похожа наша 
планета? 

Первоначальные 
сведения о форме 
Земли и её движении 
вокруг Солнца и своей 
оси. Глобус — модель 
Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— выдвигать предположения и доказывать их; 
— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы 
и объяснять особенности движения Земли; 
— моделировать форму Земли; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта 
«Моя малая Родина» 

Проверка знаний и 
умений. 
Представление 
результатов 
проектной 
деятельности. 
Формирование 
адекватной оценки 
своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника; 
— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; 
— обсуждать выступления учащихся; 
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Как, откуда и 
куда?» (6 ч) 

 

Как живёт семья? 
Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. 
Семья — это самые 
близкие люди. Что 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 
выполнить; 
— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; 
— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи; 
— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи; 
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объединяет членов 
семьи. Имена, 
отчества и фамилии 
членов семьи. Жизнь 
семьи. Подготовка к 
выполнению проекта 
«Моя семья»: 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, обсуждение 
способов и сроков 
работы 

Откуда в наш дом 
приходит вода и куда 
она уходит? Откуда в 
наш дом приходит 
электричество? 

Значение воды в 
доме. Путь воды от 
природных 
источников до 
жилища людей. 
Значение очистных 
сооружений для 
предотвращения 
загрязнения 
природных вод. 
Опасность 
использования 
загрязнённой воды. 
Очистка загрязнённой 
воды. Значение 
электроприборов в 
жизни современного 
человека. 
Разнообразие 
бытовых 
электроприборов. 
Способы выработки 
электричества и 
доставки его 
потребителям. 
Правила безопасности 
при использовании 
электричества и 
электроприборов. 
Современные 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 
— обсуждать необходимость экономии воды; 
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды; 
— практическая работа: проводить опыты, показывающие 
загрязнение воды и её очистку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 
использующих электричество; 
— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством 
и электроприборами; 
— анализировать схему выработки электричества и способа его 
доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии 
электроэнергии; 
— практическая работа в парах. 
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энергосберегающие 
бытовые приборы 

Как путешествует 
письмо? 

Разнообразие 
почтовых отправлений 
и средств доставки 
корреспонденции. 
Значение почтовой 
связи для общества. 
Знакомство с работой 
почты. Современные 
средства 
коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 
— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 
почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии 
письма, проводить взаимопроверку; 
— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 
открытки; работать в группе: высказывать предположения о 
содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Куда текут реки? 
Откуда берутся снег и 
лёд? 

Расширение и 
уточнение 
представлений детей 
о реках и морях, о 
движении воды от 
истока реки до моря, о 
пресной и морской 
воде 

Снег и лёд. 
Исследование свойств 
снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 
— сравнивать реку и море; 
— различать пресную и морскую воду; 
— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль 
и проводить опыт по «изготовлению» морской воды; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию 
снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы 
из опытов; 
— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Как живут растения? 
Как живут животные? 

Растение как живой 
организм. 
Представление о 
жизненном цикле 
растения. Условия, 
необходимые для 
жизни растений. Уход 
за комнатными 
растениями Животные 
как живые организмы. 
Представление о 
жизненном цикле 
животных. Условия, 
необходимые для 
жизни животных. Уход 
за животными живого 
уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 
наблюдениях; 
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения; 
— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 
растений; 
— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

— работать в группе: 
выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять самопров
ерку; 
— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 
уголка 

Откуда берётся и куда 
девается мусор? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— определять с помощью рисунков учебника источники 
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Откуда в снежках 
грязь? 

Источники мусора в 
быту. Необходимость 
соблюдения чистоты в 
доме, городе, 
природном 
окружении. 
Раздельный сбор 
мусора 

Источники 
загрязнения нашей 
планеты и способы 
защиты её от 
загрязнений. 
Распространение 
загрязнений в 
окружающей среде 

возникновения мусора и способы его утилизации; 
— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 
природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора; 
— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 
материала; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге; 
— формулировать предложения по защите окружающей среды от 
загрязнений; 

Раздел «Где и когда?» 
(5ч) 

 

Когда учиться 
интересно? 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. 
Условия интересной и 
успешной учебы: 
хорошее оснащение 
классного помещения, 
дружный коллектив 
класса, взаимопомощь 
одноклассников, 
доверительные 
отношения с 
учителем. Обращение 
к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 
интересной и успешной учёбы; 
— работать в паре: сравнивать фотографии в 
учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; 
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 
коллективного обсуждения; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Когда придёт 
суббота? Когда 
наступит лето? 

Время и его течение. 
Прошлое, настоящее и 
будущее. 
Последовательность 
дней недели 
Последовательность 
смены времён года и 
месяцев в нём. 
Названия осенних, 
зимних, весенних 

и летних месяцев. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 
настоящее и будущее; 
— работать в паре: отображать с помощью карточек 
последовательность дней недели, называть дни недели в правильной 
последовательности, проводить взаимоконтроль; 
— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он 
является любимым; 
— анализировать схему смены времён года и 
месяцев; называть времена года в правильной 
последовательности, соотносить времена года и месяцы; 
использовать цветные фишки для выполнения 
заданий; характеризовать природные явления в разные времена 
года; 
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Зависимость 
природных явлений от 
смены времён года 

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 
является любимым; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Где живут белые 
медведи? Где живут 
слоны? 

Холодные районы 
Земли: Северный 
Ледовитый океан и 
Антарктида. 
Животный мир 
холодных районов 
Жаркие районы 
Земли: саванна и 
тропический лес. 
Животный мир жарких 
районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 
Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 
самоконтроль; 
— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из 
них информацию о животном мире холодных районов; 
— приводить примеры животных холодных районов; 
— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 
природными условиями; — приводить примеры животных жарких 
районов; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Когда появилась 
одежда? 

История появления 
одежды и развития 
моды. Зависимость 
типа одежды от 
погодных условий, 
национальных 
традиций и её 
назначения (деловая, 
спортивная, рабочая, 
домашняя, 
праздничная, военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 
появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 
рисунку; 
— отличать национальную одежду своего народа от одежды других 
народов; 
— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её 
назначения, подбирать одежду для разных случаев; 
— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Когда изобрели 
велосипед? 

История появления и 
усовершенствования 
велосипеда. 
Устройство 
велосипеда, 
разнообразие 
современных моделей 
(прогулочный, 
гоночный, тандем, 
детский 
трёхколёсный). 
Правила дорожного 
движения и 
безопасности при езде 
на велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— сравнивать старинные и современные велосипеды; 
— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 
велосипеда, осуществлять самопроверку; 
— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; 
— запомнить правила безопасной езды на велосипеде; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 



632 
 

Раздел «Почему и 
зачем?» (11 ч) 

 

Почему Солнце светит 
днём, а звёзды 
ночью? 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. 
Солнце — ближайшая 
к Земле звезда. 
Форма, цвет, 
сравнительные 
размеры звёзд. 
Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и 
Солнца; 
— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 
размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, 
Сириус), проводить взаимопроверку; 
— использовать атлас-определитель для получения нужной 
информации; моделировать созвездие Льва; 
— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного 
неба, находить на нём созвездие Льва; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Почему Луна бывает 
разной? 

Луна — спутник 
Земли, её 
особенности. 
Изменение внешнего 
вида Луны и его 
причины. Способы 
изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её 
поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 
внешнего вида Луны; 
— моделировать из пластилина форму Луны; 
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны 
учёными, осуществлять самопроверку; 
— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего 
вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Почему идёт дождь и 
дует ветер? Почему 
звенит звонок? 

Причины 
возникновения дождя 
и ветра. Их значение 
для человека, 
растений и животных 
Разнообразие звуков в 
окружающем мире. 
Причина 
возникновения и 
способ 
распространения 
звуков. 
Необходимость 
беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— наблюдать за дождями и ветром; 
— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах 
дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, 
которые подходят для описания ветра; объяснять причины 
возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку; 
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Почему радуга 
разноцветная? 

Радуга — украшение 
окружающего мира. 
Цвета радуги. 
Причины 
возникновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 
радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника; 
— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 
мнемонического приёма; 
— высказывать предположения о причинах возникновения 
радуги, осуществлять самопроверку; 
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— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с 
помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Почему мы не будем 
рвать цветы и ловить 
бабочек? 

Разнообразие цветов 
и бабочек. 
Взаимосвязь цветов и 
бабочек. 
Необходимость 
сохранения 
природного 
окружения человека. 
Правила поведения на 
лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-
определителя, осуществлять самопроверку; 
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки 
других людей и свои собственные по отношению к 
природе, формулировать правила поведения в 
природе, сопоставлять их с эталоном; 
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 
информации учебника; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Почему в лесу мы 
будем соблюдать 
тишину? 

Звуки леса, их 
разнообразие и 
красота. 
Необходимость 
соблюдения тишины в 
лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 
передавать голосом звуки леса; 
— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно 
соблюдать тишину; 
— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на 
основе информации учебника), осуществлять самопроверку; 
— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на 
основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на 
поляне»; 
— формулировать правила поведения в природе; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Зачем мы спим 
ночью? Почему 
нужно есть много 
овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их 
разнообразие и 
значение в питании 
человека. Витамины. 
Правила гигиены при 
употреблении овощей 
и фруктов 

Значение сна в жизни 
человека. Правила 
подготовки ко сну. Как 
спят животные. Работа 
человека в ночную 
смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 
жизни человека; 
— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, 
использовать для выполнения задания цветные 
фишки, осуществлять взаимопроверку; 
— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 
 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне 
животных; обсуждать информацию о животных, которые ночью не 
спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»; 
— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их 
работе; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Зачем нам телефон и — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
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телевизор? 

Почта, телеграф, 
телефон — средства 
связи. Радио, 
телевидение, пресса 
(газеты и журналы) — 
средства массовой 
информации. 
Интернет 

— различать средства связи и средства массовой информации; 
— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 
телефонов; 
— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и 
журналов; 
— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы 
(телефоны, телевизоры, радиоприёмники); 
— обсуждать назначение Интернета; 
— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Зачем нужны 
автомобили? Зачем 
нужны поезда? 

Автомобили — 
наземный транспорт, 
их разнообразие и 
назначение. 
Знакомство с 
устройством 
автомобиля. 
Электромобиль — 
автомобиль будущего 
Поезда — наземный и 
подземный транспорт. 
Виды поездов в 
зависимости от 
назначения. 
Устройство железной 
дороги. 
Представление о 
развитии 
железнодорожного 
транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— классифицировать автомобили и объяснять их назначение; 
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 
автомобиля, проводить взаимопроверку; 
— использовать представленную в учебнике информацию для 
выполнения задания; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

Зачем строят 
корабли? Зачем 
строят самолёты? 

Корабли (суда) — 
водный транспорт. 
Виды кораблей в 
зависимости от 
назначения 
(пассажирские, 
грузовые, 
рыболовные, 
исследовательские 
суда, военные 
корабли). Устройство 
корабля Самолёты — 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— классифицировать корабли в зависимости от их назначения; 
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; 
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 
корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку; 
 — классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 
— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 
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воздушный транспорт. 
Виды самолётов в 
зависимости от их 
назначения 
(пассажирские, 
грузовые, военные, 
спортивные). 
Устройство самолёта 

Зачем люди 
осваивают космос? 

Систематизация 
сведений о космосе, 
полученных в течение 
года. Освоение 
человеком космоса: 
цели полётов в 
космос, Ю.А. Гагарин 
— первый космонавт 
Земли, искусственные 
спутники Земли, 
космические научные 
станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 
иллюстрации учебника; 
— работать в группе: высказывать предположения по вопросам 
учебника, осуществлять Самопроверку; 
— моделировать экипировку космонавта; 
— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке 

2 класс (34 часа) 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) 

Где мы живём 2 часа 
 

Родная страна. Город 
и село 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
нужную информацию о стране. Различать государственную символику 
Российской Федерации; описывать достопримечательности 
 столицы; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 
России. Называть народы России, обсуждать, чем различаются народы 
России и что связывает их в единую семью; работать с 
взрослыми: находить информацию о народах своего края; отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать город и 
село. Знать отличия города и села; называть сходства и различия 
городского и сельского домов. Рассказывать о своём городе, о главной 
улице, достопримечательностях. 
В ходе выполнения проекта ученики учатся: 
фотографировать наиболее значимые достопримечательности своего 
родного города;  находить в книгах и сети Интернет соответствующий 
материал; составлять устный рассказ; выступать с подготовленным 
сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 
собственного труда и труда товарищей. 

Природа и 
рукотворный мир  

Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов 
природы и предметов рукотворного мира. Работать в парах: 
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различать объекты природы и предметы рукотворного 
мира. Рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 
поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к 
рукотворному миру, оценивать отношение людей к окружающему 
миру, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся. 

Природа 10 часов 
 

Неживая и живая 
природа 

Явления природы 

Практическая работа 
№1 

Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и живой 
природы. Работать в парах: различать объекты неживой и живой 
природы, классифицировать объекты живой или неживой природы по 
отличительным признакам. Называть отличия живых существ от 
предметов неживой природы. Рассказывать, как связаны между собой 
неживая и живая природа, отвечать на вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 
Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе 
 наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени 
года. Характеризовать признаки времен года.  Приводить примеры 
явлений в живой и неживой природе. Рассказывать по рисунку, какие 
бывают термометры. Знать правила пользования 
термометрами. Измерять температуру воздуха, воды с помощью 
термометра. Измерять медицинским термометром температуру своего 
тела. 

Что такое погода 

В гости к осени. 
Экскурсия. 

Понимать учебную задачу урока; знать из чего складывается 
погода. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее 
состояние. Обозначать явления погоды условными 
знаками. Приводить примеры погодных явлений, знать, что помогает 
предсказывать погоду. Отвечать на вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 
Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года 
в нашем крае». Наблюдать погоду самостоятельно и в группах 
и описывать ее состояние. Описывать сезонные изменения в природе. 
 Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на основе 
непосредственных наблюдений) связи 

 жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Звёздное небо. 
Путешествие по 
зодиаку. 
Заглянем в кладовые 

земли. 
Практическая работа 

№2. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; характеризовать особенности звезд и планет на примере 
Солнца и Земли. Работать с готовыми 

 моделями, картой звёздного неба. Различать изученные 
созвездия. Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию 
из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и обсуждать полученные сведения. 
Различать горные породы и минералы, различать составные части 
гранита. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных 
ископаемых. Характеризовать свойства изученных полезных 
ископаемых. С помощью атласа-определителя приводить примеры 
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горных пород и минералов. Различать изученные полезные 
ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве 
человека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Про воздух. 
Опыт №1. 
Про воду. 
Опыт №2. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. 
 Характеризовать свойства воздуха. Наблюдать погоду самостоятельно 
и в группах и описывать ее состояние. Измерять температуру воздуха с 
помощью термометра. Знать условия, необходимые для жизни 
растений и животных. Находить информацию об охране чистоты 
воздуха; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке. 
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 
Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды 
с помощью термометра. Знать, где используется вода, как и почему 
она загрязняется. Уметь называть свойства воды; рассказывать о роли 
воды для живой природы; называть очистительные 
сооружения. Находить информацию об охране чистоты 
воды; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Какие бывают 
растения? 

Практическая работа 
№3. 
Какие бывают 
животные? 

Классифицировать растения по отличительным 
признакам, сравнивать деревья, кустарники и травы. Знать отличия 
деревьев, кустарников, трав. Знать отличия лиственных и хвойных 
деревьев. Называть деревья, кустарники и травы своего 
края. Составлять устный рассказ о красоте 
растений, фотографировать красивые растения;  находить в книгах и 
сети Интернет соответствующий материал; выступать с 
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей. 
Классифицировать животных по отличительным 
признакам, знать особенности их внешнего вида, питания, 
размножения.  Выделять и сравнивать признаки этих 
групп. Описывать внешний вид, характерные особенности 
представителей зверей, птиц, рыб, насекомых. Характеризовать диких 
и домашних животных. Знать условия необходимые для жизни 
животных. Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в 
природе. 

Невидимые нити. 
Дикорастущие и 
культурные растения. 

Рассказывать о связях неживой и живой природы. 
Находить связи в природе, между природой и человеком. 
Извлекать  (по  заданию  учителя) необходимую информацию из 
учебника и дополнительных источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о растениях и животных своего региона 
и обсуждать полученные сведения. Оценивать конкретные примеры 
поведения в природе. 
Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, кустарники, 
травы), характеризовать их особенности. Приводить примеры 
дикорастущих и культурных растений своего 
края. Называть  культурные растения (овощные, плодовые, зерновые, 
декоративные, прядильные). Рассказывать, для чего люди 
выращивают культурные растения. Оценивать воздействие человека 



638 
 

на  природу, выполнять правила поведения в природе и участвовать в 
её охране. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Дикие и домашние 
животные. 
Комнатные растения. 
Практическая работа 
№4. 

Знать условия необходимые для жизни животных. Объяснять, каких 
животных называют дикими, а каких – 
домашними. Приводить примеры диких и домашних животных своего 
края. Работать в парах: рассматривать иллюстрации 
учебника, рассказывать по ним, что человек получает от домашних 
животных. Находить в книгах и сети Интернет информацию о 
животных. Рассказывать о значении домашних животных для 
человека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
Характеризовать условия,  необходимые для жизни 

 растений. Рассказывать о роли растений в природе и 

 жизни людей. Сравнивать и различать дикорастущие и культурные 
растения, Знать особенности выращивания комнатных растений. С 
помощью атласа-определителя узнавать названия комнатных растений 
своего класса и определять их родину. Выполнять практическую 
работу по уходу за комнатными растениями и их пересадке. 

Животные живого 
уголка. 
Про кошек и собак. 
Практическая 
работа №5. 

Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных часто 
содержат в живых уголках. Определять животных живого 
уголка, учиться ухаживать за некоторыми из этих животных. С 
помощью атласа-определителя узнавать названия аквариумных 
рыбок. Рассказывать о своих домашних питомцах. Извлекать  
необходимую информацию из учебника и дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о животных живого 
уголка. 
Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек и 
собак. Различать изученные породы. С помощью атласа-
определителя называть породы собак. 
Находить в дополнительной литературе и сети Интернет интересный 
материал о кошках и собаках; выступать с подготовленным 
сообщением о какой-нибудь породе собак, опираясь на фотографии 
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей. 

Красная книга. 
Будь природе другом 

Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида 
растений и животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять, почему 
они попали в Красную книгу. Составлять общий план рассказа о редком 
растении или животном. С помощью дополнительной литературы, 
Интернета находить интересный материал о Красной 
книге, выступать с подготовленным сообщением о любом растении 
или животном, внесённом в Красную книгу России. Выполнять правила 
поведения в природе. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; объяснять экологические знаки. Работать в парах: 
обсуждать основные причины сокращения численности растений и 
животных. Анализировать влияние современного человека на 
природу, оценивать примеры зависимости благополучия жизни людей 
от состояния природы. Моделировать ситуации по сохранению 
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природы и ее защите, выполнять Правила друзей природы. 

Наши проекты: 
«Красная 

 книга, или Возьмём 
под 

 защиту» 

Повторение. 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Природа» 

В ходе выполнения проекта ученики учатся:  работать в парах и 
группах; собирать в книгах и сети Интернет соответствующую 
информацию; готовить рисунки или 
фотографии; оформлять книгу; составлять устный рассказ; выступать с 
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей. 
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся. 

Жизнь города и села 

5 часов 

 

Что такое экономика 

Из чего что сделано 

Понимать учебную задачу урока; знать понятие 
«экономика»; иметь первоначальные представления об экономике 
города и села, об отдельных производственных 
процессах. Называть составные части экономики и объяснять их 
взаимосвязь. Работать в парах: рассказывать о представленных на 
фотографиях отраслях экономики, называть профессии людей, которые 
трудятся в этих отраслях. Объяснять,  как взаимосвязаны отрасли 
экономики. В дополнительной литературе, 
Интернете находить информацию о том, какие деньги используются в 
разных странах. Анализировать ситуации использования различных 
денежных единиц. 
Знать материалы и объекты труда; составные части экономики; 

названия товаров, профессий. Определять материалы, из которых 
изготовлены товары. Классифицировать и группировать материалы и 
товары, которые из них сделаны. Работать в парах: рассказывать по 
рисункам, как производят товары. Извлекать необходимую 
информацию из учебника и дополнительной литературы 
и обсуждать полученные сведения. Изображать производственную 
цепочку с помощью моделей. Учиться уважительному отношению к 
труду. 

Как построить дом 

Какой бывает 
транспорт 

Научиться узнавать различные строительные машины и 
материалы. Находить сходства и различия при строительстве 
городского и сельского дома. Рассказывать о назначении строительных 
машин, определять какие строительные материалы для чего 
служат. Определять этапы строительства 
дома. Называть строительные профессии 
и характеризовать деятельность людей. 
Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из 
учебных текстов. Приводить примеры различных видов транспорта: 
наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный; личный, общественный. Делить на группы средства 
транспорта. Составлять общий план рассказа об истории различных 
видов транспорта. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Культура и Знать понятия «культура», «образование», «культурное учреждение», 
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образование. 
В гости к зиме. 
Зимние явления в 
неживой и живой 
природе 

«образовательное учреждение»; называть профессии в сфере 
образования и культуры. Обсуждать, какую роль играют учреждения 
культуры и образования. 
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения. 
Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее 
состояние. Описывать зимние явления в неживой и живой 
природе. Рассказывать о своих наблюдениях в природе родного 
края. Исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и 
времени года. 
Устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и 
живой природе. Формулировать правила безопасного поведения на 
улице зимой. 

В гости к зиме. 
Экскурсия. 
Наблюдения над 
зимними явлениями 
в неживой и живой 
природе 

Все профессии 
важны. Проект 
«Профессии» 

Понимать учебную задачу урока; называть составные части 
экономики. Определять профессии людей по фотографиям и 
описаниям. Приводить примеры профессий, связанных с различными 
отраслями экономики. Объяснять, как взаимосвязан труд людей 
разных профессий. Готовить рассказы о профессиях членов семьи, 
занятиях людей в родном городе на основе бесед школьников с 
родителями, со старшими родственниками. 

Повторение. 
Проверим себя. 
Наши проекты: 
«Профессии» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся. 
В ходе выполнения проекта ученики  учатся: собирать  информацию о 
профессиях своих родителей или других родственников, 
знакомых. Записывать рассказы, дополнять их фотографиями из 
семейного архива.  Выступать с подготовленным сообщением, 
опираясь на фотографии (слайды). Рассуждать о разнообразии 
профессий. Оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей. 

Здоровье и 
безопасность 5 часов 

 

Строение тела 
человека. 
Если хочешь быть 
здоров. 

Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее 
строение человека. Показывать на своём теле части тела. Изучать с 
помощью рисунка внутреннее строение тела человека. Показывать на 
своём теле, где находятся эти органы. Знать основные системы 
органов человека, их роль в организме; правила сохранения и 
укрепления здоровья; понятие «здоровый образ 
жизни». Оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 
Объяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно 
есть много овощей и фруктов; зачем мы спим 
ночью. Составлять режим дня, рассказывать о своём режиме 
дня. Работать в парах: называть продукты растительного и животного 
происхождения. Знать правила сохранения и укрепления здоровья, 
основные правила личной гигиены, правила ухода за 
зубами. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
 и достижения других учащихся на уроке. 
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Берегись 
автомобиля! 

Берегись 
автомобиля! Школа 
пешехода 

Практическая работа 
№6 

Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения на дороге, 
в транспорте; различать основные дорожные знаки, необходимые 
пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного движения. 
Работать в парах: формулировать правила 
безопасности. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; знать правила поведения на дороге, в транспорте; 
различать основные дорожные знаки, необходимые 
пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного движения. 
Придумывать и выполнять  различные упражнения, помогающие 
лучше усвоить правила безопасности. Оценивать результаты своего 
труда и труда товарищей. 

Домашние опасности. 
Пожар! 

Понимать учебную задачу урока; учиться предвидеть опасную 
ситуацию и не допускать её. Объяснять, чем могут быть опасны 
предметы на фотографиях и рисунках в учебнике. Знать правила 
обращения с электро-  и газооборудованием, колющими и  режущими 
предметами, лекарствами. Уметь выполнять правила безопасного 
поведения дома. Знать телефоны экстренной помощи. 
Знать основные правила противопожарной 
безопасности. Учиться вызывать пожарных по 
телефону. Рассказывать, для чего нужны предметы, изображённые на 
фотографиях. Объяснять, чем опасен пожар. Знать, что нужно делать в 
случае возникновения пожара. Знать телефоны экстренной помощи. 

На воде и в лесу 

Опасные незнакомцы 

Знать основные правила безопасного поведения на воде и в 
лесу. Различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. С помощью 
атласа-определителя узнавать названия жалящих 
насекомых. Рассказывать, как нужно вести себя во время купания в 
реке, озере или море. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения  в 
социальной среде, как вести себя с неизвестными людьми. 
Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с 
незнакомыми людьми. Обсуждать ситуации, в которые попали 
герои рассказов из учебника. Приводить примеры подобных 
ситуаций. Соблюдать осторожность при общении с незнакомыми 
людьми. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
 и достижения других учащихся на уроке. 

Повторение. 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Здоровье и 
безопасность» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся. 

Общение 3 часа 
 

Наша дружная семья. 
Наши проекты: 
«Родословная» 

Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура общения», 
«семья», рассказывать о своей семье, приводить примеры семейных 
традиций. Моделировать ситуации общения с людьми разного 
возраста. Оценивать реальные и игровые ситуации 
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общения. Знать правила 

культурного общения и учиться их выполнять. 
В ходе выполнения проекта ученики  учатся: собирать  информацию об 
истории  своей семьи в нескольких поколениях. Узнавать свою 
родословную и изображать её в виде дерева. Изучать свою 
родословную, расспрашивая старших, просматривая семейный альбом, 
семейный архив 

записывать рассказы. Выступать с подготовленным сообщением, 
опираясь на фотографии (слайды). Оценивать результаты собственного 
труда и труда товарищей. 

В школе. 
Правила вежливости. 

Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать правила 
культурного поведения в школе, правила вежливости при общении со 
взрослыми и сверстниками. Оценивать характер взаимоотношений 
людей в школе. Рассказывать о своём школьном 
коллективе. Формулировать правила поведения на уроке и на 
перемене. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура общения»; 

правила вежливости. Уметь: выполнять элементарные нормы общения 
в семье, в школе; выполнять основные правила поведения и 
элементарные нормы общения в общественных местах. Работать в 
парах: моделировать ситуации общения, разговора по 
телефону. Объяснять, что такое «культура» поведения». 
 Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Ты и твои друзья. 
Практическая работа 
№7 

Мы – зрители и 
пассажиры. 

Понимать учебную задачу урока; знать правила культурного 
поведения, правила поведения в гостях, привила приёма 
гостей, учиться их выполнять. Работать в парах: обсуждать правила 
поведения за столом по рисункам в учебнике. Объяснять, что  самое 
ценное в дружбе. Находить пословицы и поговорки разных народов о 
дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и 
справедливости. Оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей. 
Понимать учебную задачу урока; знать основные правила поведения в 
общественных местах. Моделировать ситуации общения с людьми в 
транспорте, театре. Объяснять, зачем нужна культура поведения в 
общественных местах. Оценивать реальные и игровые ситуации 
общения. 

Путешествия 9 часов 
 

Посмотри вокруг… 

Ориентирование на 
местности 

Компас. Практическая 
работа №8. 

Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»; 
условные обозначения сторон горизонта. Обозначать стороны 
горизонта на схеме.  Перечислять основные и промежуточные стороны 
горизонта. Учиться ориентироваться на местности с помощью компаса; 
показывать на карте, глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, 
реки; оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса; 

условные обозначения сторон 
горизонта. Осваивать приёмы  ориентирования на местности по 
компасу, солнцу, по местным природным признакам ; показывать на 
карте, глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, 
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реки. Уметь пользоваться компасом. Отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Формы земной 
поверхности. 
Экскурсия. 
Водные богатства. 

Понимать учебную задачу урока; различать по карте 
и показывать различные формы земной поверхности. Сравнивать по 
схеме холм и гору. Находить на физической карте России равнины и 
горы и определять их названия. Рассказывать о красоте гор по 
фотографиям и своим впечатлениям. Моделировать формы 
поверхности из песка, глины или пластилина. Оценивать свою работу. 
Понимать учебную задачу урока; знать понятие 
«водоём».  Сравнивать   и   различать   разные формы 
водоемов. Работать в парах: рассказывать по схеме о частях реки. 
Находить   на   физической   карте России разные водоемы и 
определять их названия. Рассказывать о водных богатствах страны по 
фотографиям и своим впечатлениям. 

В гости к весне. 
Экскурсия. 
Россия на карте. 
Практическая работа 
№9 

Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о весенних 
явлениях в неживой и живой природе. Исследовать связи 
жизнедеятельности растений, животных и времени года. Узнавать  и 
называть раннецветущие растения, перелётных птиц. Объяснять, как 
изменяется весной высота солнца над горизонтом и к чему это 
приводит. Оценивать свою работу. 
Работать с глобусом и картой: понимать условные 
знаки, показывать территорию России, ее государственные 
границы. Участвовать в практической работе с 
картой: определять местонахождение Москвы и других крупнейших 
городов на карте России. Сравнивать изображение нашей страны на 
глобусе и карте России. Объяснять, что обозначают цвета на 
карте. Уметь показывать объекты на настенной карте. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и достижения других 
учащихся на уроке. 

Путешествие по 
Москве. 
Московский Кремль. 

Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника выяснить, когда 
и кем был основан город Москва. Рассказывать о столице, о гербе 
Москвы. Рассматривать план 
Москвы. Описывать достопримечательности столицы 
России. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и 
достижения других учащихся на уроке. 
Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Объяснять, что 
значит Московский Кремль для каждого жителя России. Находить в 
дополнительной литературе и сети Интернет сведения о 
достопримечательностях Московского Кремля. Готовить сообщение по 
готовому  плану. Выступать перед классом, оценивать результаты 
собственного труда и труда товарищей. 

Город на Неве. Понимать учебную задачу урока; описывать достопримечательности 
Санкт-Петербурга. Рассматривать фотографии, находить в 
дополнительной литературе и сети Интернет сведения о 
достопримечательностях Северной столицы. Работать в группах: 
обсуждать свои впечатления. Выступать с сообщениями перед 
классом. 

Путешествие по 
планете. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные 
знаки, показывать на карте мира океаны и материки 
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(континенты). Работать с иллюстрациями и видеокадрами из разных 
уголков планеты. Находить эти места на карте. Сравнивать глобус и 
карту мира. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Путешествие по 
материкам. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные 
знаки, показывать на карте мира материки. Находить информацию об 
особенностях каждого материка в учебнике и других 
источниках. Готовить сообщения о каждом материке 
и выступать перед классом. Отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Наши проекты: 
«Страны мира» 

Работать с глобусом и картой: понимать условные 
знаки, различать физическую и политическую карты. Находить и 
показывать на политической карте мира нашу 
страну. Приводить примеры стран, расположенных на разных 
материках. Называть достопримечательности 2-3 стран. 
 Оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 

Впереди лето. 
Экскурсия. 
Повторение. 
Проверим себя. 

Рассказывать  о сезонных явлениях природы. Приводить примеры 
летних явлений в неживой и живой природе. Определять растения и 
животных с помощью атласа-определителя. Составить рассказ о 
красоте животных по своим наблюдениям. Оценивать свою работу. 
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся. 

3 класс (34 часа) 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) 

Раздел «Как устроен 
мир» (3 часа) 

 

Природа 

Разнообразие природы. 
Как классифицируют   
объекты   природы. 
Биология — наука о 
живой природе. Царства 
живой природы 
(растения, животные, 
грибы, бактерии). 
Ценность природы для 
людей 

—        Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу 
«Окружающий мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как 
устроен мир»; 
—        понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 
удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для 
людей; 
—        работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из 
него необходимую информацию; сравнивать объекты неживой и 
живой природы по известным признакам; предлагать задание к 
рисунку учебника и оценивать ответы 
одноклассников; классифицировать объекты живой природы, 
осуществлять самопроверку; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Человек. Общество 

Человек — часть 
природы. Отличия 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        находить сходство человека и живых существ и отличия его от 
животных; 
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человека от других 
живых существ. 
Внутренний мир 
человека. Ступеньки 
познания человеком 
окружающего мира 

—        различать внешность человека и его внутренний 
мир; анализировать проявления внутреннего мира человека в его 
поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении к 
природе; оценивать богатство внутреннего мира человека; 
—        работать в паре; наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; обсуждать, как возникают богатства 
внутреннего мира человека; 
—        моделировать ступени познания человеком окружающего 
мира в ходе ролевых игр; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Что такое экология. 
Природа в опасности! 

Экология как наука о 
связях между живыми 
существами и 
окружающей средой, её 
роль в жизни человека и 
общества. 
Экологические связи, их 
разнообразие . 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        анализировать текст учебника с целью обнаружения 
взаимосвязей в природе, между природой и 
человеком, прослеживать по схеме обнаруженные 
взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему; 
работать в парс: анализировать схемы учебника и с их 
помощью классифицировать экологические связи; приводить 
примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и животных, 
человека и природы; описывать окружающую среду для природных 
объектов и человека; моделировать связи организмов с 
окружающей средой, обсуждать и оценивать предложенные 
модели; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Раздел «Эта 
удивительная природа» 
(9 часов) 

 

Тема, вещества, 
частицы Разнообразие 
веществ 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. Тела, 
вещества, частицы. 
Естественные и 
искусственные тела. 
Твёрдые, жидкие, 
газообразные вещества 

—        Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 
стремиться их выполнить; 
—        характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 
—        классифицировать тела и вещества, приводить 
примеры естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и 
газообразных веществ; 
наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать 
предположения, объясняющие результат опыта, доказывать на 
основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц; 
—        работать в группе: проверять с помощью учебника 
правильность приведенных утверждений; различать тела и 
вещества, осуществлять самопроверку; моделировать процесс 
растворения, а также расположение частиц в твёрдом, жидком и 
газообразном веществах; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Воздух и его охрана 

Воздух как смесь газов. 
—        Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
—        анализировать схему (диаграмму) с целью определения 



646 
 

Свойства воздуха. 
Источники загрязнения 
воздуха. Охрана чистоты 
воздуха 

состава воздуха; 
—        исследовать с помощью опытов свойства 
воздуха; различать цель опыта, ход опыта, 
вывод; фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 
—        работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя 
знания о частицах; осуществлять самопроверку; извлекать из текста 
учебника информацию в соответствии с заданием; 
—        работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах 
охраны чистоты воздуха в родном городе; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Вода. Превращения и 
круговорот воды 

Вода как вещество. 
Значение воды для 
жизни на Земле. 
Свойства воды 

—        Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
—        практическая работа: исследовать по инструкции учебника 
свойства воды (определять и называть цель каждого опыта, 
устно описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их 
в рабочей тетради): 
—        работать в паре: находить главные мысли учебного 
текста, раскрывать их, используя информацию из 
текста; анализировать схемы учебника и применять их для 
объяснения свойств воды; рассказывать об использовании в быту 
воды как растворителя, сравнивать свой ответ с ответами 
одноклассников, обобщать информацию; 
—        работать со взрослыми: проводить мини-исследование об 
использовании питьевой воды в семье; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Как разрушаются 
камни. Что такое почва 

Процесс  разрушения 
 горных пород в 
природе, его причины и 
последствия 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        высказывать предположения о причинах разрушения горных 
пород в природе; 
—        наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе учебного 
эксперимента; моделировать в виде схемы увеличение расстояний 
между частицами твёрдых тел при нагревании и уменьшение — при 
охлаждении; 
—        характеризовать процесс разрушения горных пород в 
результате нагревания, охлаждения, замерзания воды в трещинах и 
укоренения растений в них; 
—        работать со взрослыми: наблюдать и фотографировать в 
природе проявления разрушения горных пород, готовить рассказ на 
основе наблюдений; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Разнообразие растений 

Группы растений: 
водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, 
цветковые. Виды 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; 

 доказывать, используя свои знания и рисунок 
учебника, что растения очень разнообразны; 
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растений. Ботаника — 
наука о растениях 

 знакомиться с группами растений по материалам 
учебника; 

 работать в группе: классифицировать растения из 
предложенного списка, предлагать подобные задания 
одноклассникам, проверять и оценивать их ответы; знакомиться по 
учебнику с понятием «виды 
растений»; использовать предложенную информацию при 
характеристике групп растений; определять растения с помощью 
атласа-определителя, осуществлять взаимопроверку; 

 приводить примеры растений разных групп и видов с 
помощью атласа-определителя; 

 используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать 
сообщение об одном из видов растений любой группы; 

 формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Размножение и 
развитие растений. 
Охрана растений 

Опыление. Роль 
насекомых в опылении 
растений. 
Приспособленность 
растений к разным 
способам 
распространения 
плодов и семян. 
Развитие растений из 
семян 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        характеризовать условия, необходимые для размножения 
растения и их распространения; 
—        наблюдать в природе, как распространяются семена 
деревьев; 
—        выявлять роль животных в размножении и развитии 
растений; 
—        характеризовать с помощью схем стадии развития растения 
из семени; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Разнообразие 
животных 

Многообразие 
животного мира. 
Классификация 
животных: черви, 
моллюски, иглокожие, 
ракообразные, 
паукообразные, 
насекомые, рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся 
(рептилии), птицы, 
звери (млекопитающие). 
Виды животных. 
Зоология — наука о 
животных 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 
классах; 
—        классифицировать животных из списка, предложенного 
одноклассниками; 
—        приводить примеры животных разных групп; 
—        с помощью атласа-определителя «От земли до 
неба» определять животных, изображённых на рисунках, 
и относить их к определённой группе; 
—        обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на 
поляне»; 
—        работать с электронным приложением к учебнику; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Размножение и 
развитие животных. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; 
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 Охрана животных 

Размножение и 
развитие животных 
разных групп 

 характеризовать животных разных групп по способу 
размножения; 

 моделировать стадии размножения животных разных 
групп; 

 рассказывать, как заботятся домашние животные о 
своем потомстве; 

 обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и 
«Великан на поляне» о размножении животных; 

 работать с терминологическим словариком; 

 формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

В царстве грибов. 
Великий круговорот 
жизни 

Разнообразие грибов. 
Строение шляпочных 
грибов. Взаимосвязи 
грибов с деревьями. 
Грибы из Красной книги. 
Съедобные, 
несъедобные и 
ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. 
Лишайники 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        характеризовать строение шляпочных грибов; 
—        с помощью иллюстраций учебника и атласа-
определителя различать съедобные, несъедобные и ядовитые 
грибы; 
—        обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из 
книги «Великан на поляне»; 
—        моделировать различие грибов-двойников; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Раздел «Мы и наше 
здоровье» (5 часов) 

 

Организм человека. 
Органы чувств 

Анатомия, физиология, 
гигиена как науки. 
Понятие об органах и 
системе органов тела 
человека: нервная 
система, 
пищеварительная 
система, кровеносная 
система 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        актуализировать знания по анатомии и физиологии 
человеческого организма, полученные во 2 классе; 
—        характеризовать системы органов человека (их части и 
назначение); 
—        обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и 
гигиены; 
—        анализировать схемы расположения органов тела человека, 
уметь показывать расположение внутренних органов на своём теле 
и теле собеседника; 
—        практическая работа в паре: измерение роста и массы тела 
человека; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Опора тела и движение 

Опорно-двигательная 
система, её роль в 
организме человека. 
Осанка. Важность 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности 
организма; 
—        раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 
—        следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 
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выработки и сохранения 
правильной осанки. 
Роль физической 
культуры в 
поддержании тонуса 
мышц 

—        выполнять физкультминутки; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Дыхание и 
кровообращение 

Дыхательная и 
кровеносная системы, 
их строение и работа. 
Взаимосвязь 
дыхательной   и   
кровеносной систем. 
Пульс, его частота 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные во 2 
классе; 
—        характеризовать строение дыхательной системы и её роль в 
организме; 
—        моделировать строение дыхательной системы; 
—        характеризовать строение кровеносной системы и роль крови 
и кровеносной системы в организме; 
—        моделировать строение кровеносной системы; 
—        обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 
—        практическая работа в паре: измерять пульс на запястье 
и подсчитывать количество его ударов в минуту при разной 
нагрузке; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей 
семьи; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Умей предупреждать 
болезни Здоровый 
образ жизни 

Закаливание как фактор 
предупреждения 
заболеваний. Способы 
закаливания организма. 
Предупреждение 
инфекционных   
болезней   и аллергии. 
Правила поведения в 
случае заболевания 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        характеризовать факторы закаливания; 
—        формулировать правила закаливания; 
—        составлять памятку по закаливанию; 
—        составлять инструкцию по предупреждению инфекционных 
заболеваний; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        регулярно проводить закаливание своего организма; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Презентация проектов 
«Богатства, отданные 
 людям», 
«Разнообразие 
природы родного 
края», «Школа 
кулинаров» 

Представление 
результатов проектной 
деятельности. 
Формирование 
адекватной оценки 

—        Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами; 
—        обсуждать выступления учащихся; 
—        оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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своих достижений 

Раздел «Наша 
безопасность» (4 часа) 

 

Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. 
Действия при пожаре, 
аварии водопровода, 
утечке газа 

—        Понимать учебную задачу раздела и данного урока и 
стремиться её выполнить; 
—        актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 
1—2 классах; 
—        характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и 
утечке газа; 
—        моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и 
ролевой игры; 
—        называть наизусть телесРоны экстренного вызова, родителей, 
соседей; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её 
в ходе учебной тревоги; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Чтобы путь был 
счастливым Дорожные 
знаки 

Правила поведения по 
дороге в школу, при 
переходе улицы, езде 
на велосипеде, езде в 
автомобиле, 
общественном 
транспорте 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        актуализировать правила безопасного поведения на улице, 
полученные в 1—2 классах; 
—        работать в группах: изучать по материалам учебника правила 
поведения на улице и в транспорте, готовить сообщения; 
—        обсуждать предложенные ситуации, которые являются 
потенциально опасными; 
—        выполнять тесты с выбором ответа о 
правильном/неправильном поведении на улице и в транспорте; 
—        моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Опасные места. 
 Природа и наша 
безопасность 

Правила поведения  в 
потенциально опасных 
местах: на балконе, в 
лифте, на 
стройплощадке, 
пустыре, в парке, лесу, 
на обледеневших 
поверхностях 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        актуализировать полученные ранее знания о потенциально 
опасных местах; 
—        обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 
—        работать со взрослыми: составлять схему своего двора и 
окрестностей с указанием опасных мест; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Экологическая 
безопасность 

Экологическая 
безопасность. Цепь 
загрязнения. Правила 
экологической 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        анализировать по схеме цепь загрязнения; 
—        приводить примеры цепей загрязнения; 
—        моделировать пути поступления загрязняющих веществ в 
организм; 
—        обсуждать проблему экологической безопасности и меры по 
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безопасности охране окружающей среды; 
—        практическая работа: знакомиться с устройством и работой 
бытового фильтра для очистки воды; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Раздел «Чему учит 
экономика» (6 часов) 

 

Природные богатства и 
труд людей — основа 
экономики Полезные 
ископаемые 

Использование   
природных богатств в 
экономике. Бережное 
использование 
природных богатств. 
Роль труда людей в 
экономике, труд 
умственный и 
физический. Роль 
образования в 
экономике 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        раскрывать роль природных богатств и труда людей в 
экономике по предложенному плану; 
—        приводить примеры использования природных богатств и 
труда в процессе производства товаров; 
—        прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий; 
—        раскрывать роль науки в экономическом развитии; 
—        работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей 
в экономике; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Растениеводство 
Животноводство 

Сельское хозяйство как 
составная часть 
экономики. 
Растениеводство как 
отрасль сельского 
хозяйства. 
Использование 
культурных растений 
для производства 
продуктов питания и 
промышленных 
товаров. Классификация 
культурных растений: 
зерновые, кормовые и 
прядильные культуры, 
овощи, фрукты, цветы. 
Труд растениеводов 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        актуализировать знания о дикорастущих и культурных 
растениях, полученные в 1—2 классах; 
—        практическая работа в паре: исследовать выданное учителем 
сельскохозяйственное растение и описывать его по плану; 
—        обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 
—        различать и классифицировать культурные растения; 
—        определять с помощью атласа-определителя культурные 
растения; 
—        характеризовать роль выращивания культурных растений в 
экономике и труд растениеводов; 
—        выявлять связь растениеводства и промышленности; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        исследовать, какие продукты растениеводства используются в 
семье в течение дня; 
—        работать со взрослыми: интервьюировать работников 
сельского хозяйства; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Какая бывает 
промышленность 

Промышленность как 
составная часть 
экономики. Отрасли 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        характеризовать отрасли промышленности по их роли в 
производстве товаров; 
—        соотносить продукцию и отрасли промышленности; 
—        выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 
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промышленности: 
добывающая, 
электроэнергетика, 
металлургия, 
машиностроение, 
электронная, 
химическая, лёгкая, 
пищевая 
промышленность 

—        характеризовать труд работников отраслей промышленности; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе 
или выяснить 

у взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, какие 
крупные предприятия есть в регионе; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Что такое деньги 

Обмен товарами: 
бартер, купля — 
продажа. Роль денег в 
экономике. Виды 
денежных знаков 
(банкноты и монеты). 
Денежные единицы 
различных стран. 
Зарплата и сбережения 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля — 
продажа); моделировать ситуации бартера и купли-продажи; 
—        раскрывать роль денег в экономике; 
—        различать денежные единицы разных стран; 
—        практическая работа в паре: 
рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему виду, 
устно описывать их; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Государственный 
бюджет Семейный 
бюджет 

Понятие о 
государственном 
бюджете, расходах и 
доходах. Источники 
доходов. Основные 
статьи расходов 
государства 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        характеризовать государственный бюджет, его доходы и 
расходы; 
—        определять, люди каких профессий получают зарплату из 
государственного бюджета; 
—        выявлять взаимосвязь между доходами и расходами 
государства; 
—        моделировать доходы и расходы государства в виде 
математических задач; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Экономика и экология 

Для чего нужна 
экономика 

Положительное и 
отрицательное 
воздействие экономики 
на окружающую среду. 
Взаимозависимость 
экономики и экологии. 
Экологические 
прогнозы, их влияние на 
экономику 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        актуализировать знания о влиянии человека на окружающую 
среду, полученные в 1—2 классах; 
—        характеризовать вредное воздействие различных отраслей 
экономики на окружающую среду; 
—        раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 
—        обсуждать, почему при осуществлении любого 
экономического проекта в настоящее время осуществляется 
экологическая экспертиза; 
—        приводить примеры изменения экономических проектов под 
влиянием экологов; 
—        моделировать экологические прогнозы; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической 
безопасности предпринимаются в регионе; 
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— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Путешествия 
по городам и странам» 
(7 часов) 

 

Золотое кольцо России 

Золотое кольцо России 
— слава и гордость 
страны. 
Города Золотого кольца. 
Сергиев-Посад, 
Переславль-Залесский, 
Ростов, их 
достопримечательности. 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 
настенной карте России; 
—        рассказывать о достопримечательностях городов Золотого 
кольца; 
—        узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по 
фотографиям; 
—        составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 
—        моделировать маршрут Золотого кольца, используя 
фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д.; 
—        выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 
—        с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе 
Золотого кольца; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Золотое кольцо России 

Города Золотого кольца. 
Ярославль, Кострома, 
Иваново, Суздаль, 
Владимир  их 
достопримечательности. 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 
настенной карте России; 
—        рассказывать о достопримечательностях городов Золотого 
кольца; 
—        узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по 
фотографиям; 
—        составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 
—        моделировать маршрут Золотого кольца, используя 
фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д.; 
—        выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 
—        с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе 
Золотого кольца; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Наши ближайшие 
соседи 

Государства, 
граничащие с Россией, 
их столицы 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        показывать на карте России её границы и пограничные 
государства, их столицы, в том числе страны, граничащие только с 
Калининградской областью или имеющие с Россией только морские 
границы; 
—        обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь 
добрососедские отношения; 
—        выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 
—        работать с терминологическим словариком; 
—        с помощью дополнительной литературы готовить сообщения 
о странах, граничащих с Россией; 
—        формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

На севере Европы 

Страны  севера   Европы 
(Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Дания, 
Исландия),   их 
 столицы, 
государственное 
устройство, 
 государственные языки, 
флаги, 
достопримечательности, 
знаменитые люди 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        работать в 
группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах 
севера Европы (каждой группе по одной 
стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны 
и её столицы на политической карте Европы; выступать одному из 
представителей группы или распределять материал на несколько 
сообщений; 
—        соотносить государства и их флаги; 
—        узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемы-х 
стран; её замечательных людей; 
—        составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 
—        работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары 
поступают из стран севера Европы; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке 

Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса 
(Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург), их 
столицы, 
государственное 
устройство, флаги, 
достопримечательности 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        работать в группе: самостоятельно изучить материал о 
странах Бенилюкса (каждой группе по одной 
стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны 
и её столицы на политической карте Европы; выступать одному из 
представителей группы или распределять материал на несколько 
сообщений; 
—        составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса; 
—        описывать достопримечательности стран Бенилюкса по 
фотографиям; 
—        выполнять задания электронного приложения к учебнику; 
—        используя дополнительную литературу, находить несколько 
интересных фактов по изучаемым странам; 
—        работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары 
поступают из Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

В центре Европы 

По Франции и 
Великобритании 

Страны центра Европы: 
Германия, Австрия, 
Швейцария, их столицы, 
флаги, 
достопримечательност, 
знаменитые люди 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        работать в группе: самостоятельно изучить материал о 
странах центра Европы (каждой группе по одной 
стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны 
и её столицы на политической карте Европы; выступать одному из 
представителей группы или распределять материал на несколько 
сообщений; 
—        узнавать и описывать достопримечательности по 
фотографиям; 
—        выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 
—        моделировать достопримечательности из пластилина; 
—        работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары 
поступают из Германии, Австрии, Швейцарии; 
—        формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
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на уроке 

На юге Европы 

По знаменитым местам 
мира 

Греция и Италия, их 
географическое 
положение, столицы, 
государственное 
устройство, факты 
истории, памятники 
архитектуры и 
искусства, города 

—        Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—        работать в группе: самостоятельно изучить материал о 
Греции и Италии, подготовить сообщения с показом 
местоположения стран и их столиц на политической карте 
Европы; выступать одному из представителей группы 
или распределять материал на несколько сообщений; 
—        составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 
—        описывать достопримечательности Греции и Италии по 
фотографиям; 
—        используя дополнительную литературу, находить интересные 
факты об изучаемых странах; 
—        работать со взрослыми: в магазинах выяснить, какие товары 
поступают из Греции и Италии; 

4 класс (34 часа) 

Содержание (раздел, 
тема урока) 

Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Земля и 
человечество» 4  часа 

 

Мир глазами астронома 

Планеты солнечной 
системы. 

- Знакомиться с учебником и учебными пособиями по 
«Окружающему миру» для 4 класса, с разворотом «Наши проекты» 
в 1 части учебника, выбирать проекты для выполнения;                       
  
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
- на основе строения Солнечной системы характеризовать планеты 
, перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, 
осуществлять самопроверку;   
 - различать планеты и их спутники;                                                           
- работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг 
своей оси и обращения вокруг Солнца;                                                 
- практическая работа : моделировать движение Земли вокруг 
своей оси и вокруг Солнца;                                                                             
    
 - устанавливать причинно-следственные связи  между движением 
Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года;                           
- рассказывать о мире, с точки зрения астронома;                                   
- работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной 
системы, перечислять планеты в правильной 
последовательности, моделировать строение Солнечной системы; 
                                          
 - извлекать из текста учебника цифровые данные о 
Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь;                                               
      
 - работать со взрослыми: находить дополнительной литературе, 
Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной системе, 
кометах и астероидах, готовить сообщения;                                     
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
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итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

Звездное небо – Великая 
книга 
природы. 
Мир глазами географа. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
 - работать в паре: изучать по учебнику правила наблюдения 
звёздного неба, соотносить их с собственным практическим 
опытом, находить на карте звёздного неба знакомые созвездия;       
              
 - моделировать изучаемые созвездия;                                                       
- определять направление на север по Полярной звезде;                     
 - выполнять задания электронного приложения к учебнику, 
пользуясь персональным компьютером;                                                   
- работать с терминологическим словарём;                                             
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Мир глазами историка 

Когда и где? 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
  - составлять рассказы о мире , с точки зрения историка;                   
  - характеризовать роль исторических источников для понимания 
событий прошлого ;                                                                                     
 - обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий 
прошлого ;                                                                                                    - 
посещать краеведческий музей  и готовить рассказ на основании 
его экспонатов о прошлом своего региона, города(села);         
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
 - определять по «ленте времени» век, в котором происходили 
упоминавшиеся ранее исторические события;                                     
 - обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях;                   
 - работать в паре: анализировать историческую карту, 
рассказывать по ней об исторических событиях;                                       
                                        
 -  работать с терминологическим словарём;                                       
 -  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Сокровища Земли под 
охраной человечества 

Международная Красная 
Книга 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;   
- рассказать о причинах появления Списка Всемирного наследия       
 - различать объекты Всемирного природного и культурного 
наследия;                                                                                                       - 
работать в паре : знакомиться по карте – схеме с наиболее 
значимыми объектами Всемирного наследия, определять их по 
фотографиям ; 
извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию 
об объектах Всемирного наследия и животных из Международной 
Красной книги и готовить сообщения о  них;   
 - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;   
знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной 
Красной книги;                                                                 
- читать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного 
наследия, о животном из Международной Красной книги и 
использовать  их как образец для подготовки собственных 
сообщений ;                                                                                                      - 
 формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
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итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Природа 
России» 5 часов 

 

Равнины и горы России 

Моря, озёра и реки 
России 

Кубан1. Географическое 
положение 
Краснодарского края. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;       
- работать в паре : находить и показывать на физической карте 
России изучаемые географические объекты, рассказывать о них по 
карте;                                                                                                            - 
различать холмистые и плоские равнины ;                                           
 - характеризовать формы земной поверхности России, 
рассказывать о них по личным впечатлениям ;                                         
                      
 показывать на физической карте России изучаемые моря, озера, 
реки, рассказывать о них по карте;               
 - различать моря Северного и Ледовитого, Тихого и Атлантического 
океанов;                                                                                                         
- извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об 
изучаемых географических объектах, готовить сообщения;                 
 - выполнять на персональном компьютере задания из 
электронного приложения к учебнику;                                                       
                      
- работать со взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы 
были»;                                                                                                             - 
 формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Природные зоны России 

Зона арктических 
пустынь. Тундра 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
 - работать в паре: знакомится с картой природных зон России, 
сравнивать ее с физической картой России; определять по карте 
природные зоны России, высказывать предположения о причинах 
их смены, осуществлять самопроверку;                                                     
выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических 
пустынь и ее освещенности солнечными лучами;                             
 - работа в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы 
обитают в зоне арктических пустынь, объяснять, как они 
приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об 
экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать 
характерные цепи питания;                                   
 - устанавливать причинно-следственные связи между 
освещенностью Солнцем поверхности Земли и сменой природных 
зон; работать со схемой освещенности Земли солнечными лучами; 
                          
-находить на карте природных зон области высотной поясности;     
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Леса России. Лес и 
человек. 
 Кубан2 . Экологические 
проблемы края. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;     
- находить  и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и 
широколиственных лесов, рассказывать о них по карте;                       
- устанавливать зависимость особенностей лесных зон 
распределения тепла и влаги;                                                                         
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 -  работать в группе: знакомиться по материалам учебника с 
природой лесных зон; определять с помощью атласа-определителя 
растения лесов; моделировать характерные цепи питания;                 
  
- сравнивать природу тундры и лесных зон;                                           
 - находить в Интернете информацию  о растениях и животных 
лесных зон, готовить сообщения;                                                           
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Зона степей. Пустыни - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по 
фотографиям;                                                                                               - 
находить и показывать на карте природных зон зону степей, 
рассказывать о ней по карте;                                                                       
- устанавливать зависимость особенностей степной зоны от 
распределения тепла и влаги;                                                                     
- работать в паре: знакомиться по материалам учебника с 
растительным и животным миром степей, моделировать 
характерные цепи питания;                                                                             
                      - сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 
тундры;         
- обсуждать экологические проблемы зоны степей и пусти их 
решения;                                                                                                         - 
извлекать из дополнительной литературы и Интернета 
информацию о растениях и животных степей, готовить сообщения; 
        
 - совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в 
степные заповедники, обсуждать экологические проекты ученых в 
этих заповедниках;                                                                                             
 - характеризовать зону степей по плану;                                                 
 -  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

У Чёрного моря - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о 
ней по карте;                                                                                                 
- устанавливать причины своеобразия природы субтропической 
зоны;                                                                                                             - 
работать в паре: знакомиться по материалам учебника с 
растительным и животным миром Черноморского побережья 
Кавказа, рассказать по рисунку об экологических связях, 
моделировать характерные цепи питания;                                         - 
обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, 
экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа;           
    
- совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на 
курорты Черноморского побережья Кавказа, в Дендрарий г.Сочи, в 
национальный парк «Сочинский» ;                                                           
- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне»;         
- работать с терминологическим словариком;                                         
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 - характеризовать зону субтропиков по плану;                                       
 - формулировать выводы из изученного материала, 
 отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Родной край – 
часть большой страны» 7 
часов 

 

Наш край. Поверхность 
нашего края 

Кубан3. Особенности 
форм поверхности своей 
местности. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
знакомиться с политико-административной картой России; 
находить на политико-административной карте России свой 
регион; знакомиться с картой своего региона, рассказывать по ней 
о родном крае;                                                                                                   
-  описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности 
родного края; находить на карте региона основные формы земной 
поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из краеведческой 
литературы необходимую информацию о поверхности края;           
- обсуждать меры по охране поверхности своего края;                 
- изготавливать макет знакомого участка поверхности родного 
края;   
- работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о формах 
поверхности рядом с городом(селом), о наличии оврагов   и 
истории их возникновения;                                                                             
          - формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Водные богатства нашего 
края Наши подземные 
богатства 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- работа в группе: составлять список водных объектов своего 
региона; описывать одну из рек по приведенному в учебнике 
плану; составлять план описания другого водного объекта 
(например, озера, пруда);                                                                               
                           - моделировать значение водных богатств в жизни 
людей;                 
 - выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов;             
- обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из книги «Великан на 
поляне»;                                                                                                         - 
участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе); 
 - находить на физической карте России условные обозначения 
полезных ископаемых;                                                                                 
- практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, 
изучать его свойства, находить информацию о применении, местах 
и способах добычи полезного ископаемого; описывать изученное 
полезное ископаемое по плану; готовить сообщения и 
представлять его классу;                                                                                   
                    - формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Земля – кормилица 

Экскурсии в природные 
сообщества родного края 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;     
 - различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах;           
- работать в паре: извлекать из краеведческой литературы 
информацию о типах почв своего региона; изготавливать макет 
разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для жизни на 
Земле, осуществлять самопроверку;                                                             



660 
 

- выполнять задания из электронному приложения к учебнику;         
    
 - обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата – под ногами» из 
книги «Великан на поляне»;                                                                           
      
 - извлекать из краеведческой литературы информацию об охране 
почв в регионе;                                                                                             
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

- наблюдать объекты и явления природы;                                               
 - определять природные объекты с помощью атласа 
определителя;   
- фиксировать результаты наблюдения;                                                   
 - сравнивать результаты наблюдений, сделанных в различных 
природных обществах 

Жизнь леса.  Жизнь луга 

Кубан4. Заповедники и 
заказники края. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- работать в паре: определять с помощью атласа-определителя 
растения смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в 
учебнике представителей лесного сообщества; выявлять 
экологические связи в лесу;                                                                         - 
рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, 
животные, грибы встречаются в лесах родного края;                       
 - моделировать цепи питания, характерные для лесного 
сообщества региона;       
- работать в паре: описывать луг по фотографии, определять 
растения луга в гербарии; знакомиться с животными луга по 
иллюстрации учебника; выявлять экологические связи на лугу;           
 - рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, 
животных, грибах своего региона                                                                 
                                  
- обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе 
по вине человека, предлагать пути решения экологических 
проблем; 
 - характеризовать лесное сообщество региона по данному в 
учебнике плану;                                                                                                   
          
- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан на 
поляне»;                                                                                                         - 
работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, определять его 
обитателей с помощью атласа-определителя;                                         
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Жизнь в пресных 
водоёмах 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- работать в паре: описывать водоем по фотографии; определять с 
помощью атласа-определителя растения пресного водоема; 
узнавать по иллюстрациям учебника живые организмы пресных 
вод; выявлять экологические связи в пресном водоеме;                       
                                
 - рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод 
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родного края;                                                                                               
 - моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего 
региона;                                                                                                        - 
характеризовать пресноводное сообщество своего региона по 
данному в учебнике плану;                                                                           
- обсуждать способы приспособления растений и животных к 
жизни в воде;                                                                                                       
    - извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан на поляне» 
информацию об обитателях пресноводных вод, о поведении 
людей и обсуждать её;                                                                                     
          - работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного 
водоема, определять его обитателей с помощью атласа-
определителя;           
 -  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Растениеводство в нашем 
крае 

Кубан5. «Растениеводство 
Кубани» 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;       
- выявлять зависимость растениеводства с регионе от природных 
условий;         
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника и 
краеведческой литературе с одной из отраслей животноводства, 
готовить сообщения, представлять их классу;                                     
 - различать породы домашних животных ( на примерах, 
характерных для региона);                                                                               
                                                                                                                  - 
работа в группе: знакомиться по материалам учебника и 
краеведческой литературе с одной из отраслей  растениеводства, 
готовить сообщения, представлять их классу;                                           
- практическая работа: определять с помощью иллюстраций 
учебника полевые культуры в гербарии; различать зерна зерновых 
культур;                                                                                                         - 
различать сорта культурных растений ( на примерах, характерных 
для региона);                                                                                                   
- работать со взрослыми: наблюдать за весенними работами в 
поле, огороде, саду, участвовать в посильной работе по 
выращиванию растений;                                                                                   
                    -  формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Животноводство в нашем 
крае 

Кубан6. «Разведение 
крупного и мелкого 
рогатого скота на Кубани» 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;     
 - выявлять зависимость животноводства в регионе от природных 
условий;                                                                                                           - 
работать в группе: знакомиться по материалам учебника и 
краеведческой литературе с одной из отраслей животноводства, 
готовить сообщения, представлять их классу;                                     
 - различать породы домашних животных ( на примерах, 
характерных для региона);                                                                               
                  
 - работать со взрослыми: наблюдать за трудом животноводов, 
участвовать в посильной работе по уходу за домашними 
сельскохозяйственными животными;                                               
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-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Страницы 
Всемирной истории» 2 
 часа 

 

Начало истории 
человечества 

Мир древности: далёкий 
и близкий. Средние века: 
время рыцарей и замков. 

- Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-ой части 
учебника, выбирать проекты для выполнения;                                         
                
- понимать учебные задачи урока и стараться их выполнить;               
 - определять по «ленте времени» длительность периода 
первобытной истории;           
   - определять по «ленте времени» длительность истории Древнего 
мира;                                                                                                                    - 
находить на карте местоположение древних государств;                     
                                                                                           - обсуждать роль 
огня и приручения животных;                                       
 - анализировать иллюстрации учебника; 
- понимать роль появления и развития письменности в древности 
для развития человечества, сопоставлять алфавиты древности;         
      
- понимать роль археологических находок для изучения истории 
древних государств;                                                                                     
- работать с терминологическим словариком;                                           
                                                       - рассказывать на основе экскурсии в 
краеведческий музей и жизни, быте и культуре первобытных 
людей на территории региона;                 
- понимать роль археологии и изучении первобытного общества;     
    
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику       
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Новое время: встреча 
Европы и Америки. 
 Новейшее время: 
история продолжается 
сегодня 

 Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- сопоставлять длительность исторических периодов Древнего 
мира и Средневековья, определять по «ленте времени» 
длительность Средневековья;                                                                         
                      
- находить на карте местоположение крупных городов, возникших 
в Средневековье;                                                                                               
  
 - описывать по фотографиям средневековые 
достопримечательности современных городов;                                       
                                        
 - сопоставлять исторические источники по изучению Древнего 
мира и Средневековья;                                                                                     
      
 - развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские 
турниры Средневековья;                                                                                 
            
 - сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: 



663 
 

место и время их возникновения, особенности храмов;                     
 - понимать важность изобретения книгопечатания для 
человечества; 
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;     
- работать с терминологическим словариком;                                 
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Страницы 
истории России» 13 часов 

 

Жизнь древних славян. 
 Во времена Древней 
Руси 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
 - анализировать карту расселения племен древних славян;           
 - выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с 
природными условиями того времени;                                                 
 - характеризовать верования древних славян;                                         
 - моделировать древнеславянское жилище;     
 - прослеживать по карте Древней Руси путь «из   варяг в греки»  и 
расширение территории государства в 9 11 веках;                                   
- характеризовать систему государственной власти  в 9-11 веках  в 
Древней Руси;                                                                                               
- обсуждать причину введения на Руси христианства  и значение 
Крещения ;                                                                                                   - 
 анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы 
 Древней Руси  с кочевниками;                                                                       
                                          - составлять план рассказа на материале 
учебника;                                 
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Страна городов.  Из 
книжной сокровищницы 
Древней Руси 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты 
Древнего Киева и Древнего Новгорода , характеризовать их 
местоположение , оборонительные сооружения , занятия горожан, 
систему правления , находки берестяных грамот в Новгороде , 
готовить сообщения презентовать их на уроке;                                       
 - сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух 
главных городов  Древней Руси;                                                                     
          
- обсуждать важность находок археологами берестяных грамот;     
- развивать воображение , реконструируя жизнь древних 
новгородцев;                                                                                                 - 
обсуждать. Почему былина о Садко  могла появиться только в 
Новгороде;                                                                                                     - 
характеризовать значение летописи об основании Москвы как 
исторического источника;     
      - обсуждать роль создания славянской письменности для 
распространения культуры в Древней Руси;                                         
- характеризовать состояние грамотности на Руси после создания 
славянской азбуки;                                                                                       
 - выявлять роль летописей для изучения истории России;                   
- обсуждать роль рукописной книги  в развитии русской культуры;   
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 - характеризовать оформление рукописных книг как памятников 
древнерусского искусства;                                                                             
- работать с терминологическим словарём;                                               
                      - формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке     
  

Трудные времена на 
русской земле.  Русь 
расправляет крылья 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- прослеживать по карте нашествия Батыя на Русь;                       
 - обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 
монгольского нашествия ;                                                                               
                      
- описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских 
 и монгольских воинов ;                                                                               
 - рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника;           
- находить на карте места сражений  Александра Невского  со 
шведскими и немецкими захватчиками ;                                                   
 - по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских 
воинов и немецких рыцарей;                                                                       
- высказать своё отношение к личности Александра Невского ; 
- приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси;     
- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана 
Калиты; 
- прослеживать по карте объединение русских земель вокруг 
Москвы;                                                                                                         - 
обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в 
успехе его правления ;                                                                                 
 -  работать с терминологическим словарём;                                         
 - заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в рабочей 
тетради);                                                                                                               
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Куликовская битва. Иван 
Третий 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;     
- прослеживать по карте передвижения русских  и ордынских 
войск; 
 - составлять план рассказа о Куликовской битве;                                   
- рассказывать о Куликовской битве по составленному плану;           
 - моделировать ход Куликовской битвы;                                             
 - отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы;                     
- обсуждать, почему так важна  для Дмитрия Донского поддержка 
Сергия Радонежского ;                                                                                 
- рассказывать о поединке богатырей;                                                     
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись 
России»;                                                                                                        - 
осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 
 - рассказывать об изменении политики в отношении Золотой 
орды; 
 - описывать по иллюстрации в учебнике изменения  в облике 
Москвы;                                                                                                         - 
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обсуждать значение освобождения от монгольского ига;                     
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;         
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись 
 России»;                                                                                                        - 
отмечать на «ленте времени»  даты освобождения от монгольского 
ига, венчания  Ивана Грозного на царство;                                               
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Мастера печатных дел. 
 Патриоты России 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
 - обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие 
просвещения и культуры в России;                                                             
- на основе самостоятельного изучения материала учебника (по 
группам) рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове и 
издании первых русских учебников ;                                                           
            
 - сопоставлять современные и первопечатные учебники по 
иллюстрациям;                                                                                              - 
 работать с терминологическим словарём;                                         
- развивать воображение , «обучая грамоте « учеников 17 века;     
- обсуждать значение организации народного ополчения  и 
освобождения Москвы от польской интервенции;                       
- отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы;             
 - заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись 
России»;                                                                                                         
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;           
  
- работать с терминологическим словарём ;                                     
 - рассказывать об этом событии от имени участников ополчения;     
    
 - осознавать роль борьбы за независимость  в начале 16 века  в 
истории России;                                                                                                   
          
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Пётр Великий - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;       
- рассказывать о реформах Петра 1 на основе материала учебника;   
    
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 
 информацию  о Петре 1, которой нет в учебнике;                               
 - описывать достопримечательности  Санкт-Петербурга ;                     
  
- обсуждать, заслуженно ли Пётр 1 стал называться Великим ;       
- отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, 
год, когда Россия стала империей;                                                               
      
 - находить на карте приобретения города, основанные Петром 1;   
 - высказывать своё отношение  к личности Петра Великого;           
-   работать с терминологическим словарём;                                             
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  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Михаил Васильевич 
 Ломоносов 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;       
- составлять план рассказа  о М. В. Ломоносове;                                       
- прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из Холмогор в 
Москву;                                                                                                          - 
обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова  в развитии науки 
и культуры;                                                                                         
- отмечать на «ленте времени» дату основания Московского 
университета ;                                                                                               - 
извлекать из Интернета сведения о современном  МГУ им. 
М.В.Ломоносова;                                                                                         
- высказывать своё отношение к личности М.В.Ломоносова;           
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Екатерина Великая 

Кубан7. «История Кубани 
в лицах» 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- обсуждать, заслуженно ли Екатерина вторая стала называться 
Великая;                                                                                                         - 
описывать достопримечательности Петербурга                               
- сравнивать положение разных слоёв российского общества;         
- рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е.  Пугачёва;       
- прослеживать по карте рост территории государства ;                     
- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове;         
- извлекать из Интернета сведения  сведения о Петербурге, 
Москве, других городах России  в 18 веке;                                                 
      
 - выполнять задания из электронного приложения к учебнику;         
  
- работать с терминологическим словарём;                                               
  
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Отечественная война 
1812 года 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- на основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о 
Бородинском сражении;                                                                             
 - отмечать на «ленте времени» Отечественную войну1812 года;       
- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись 
России»;                                                                                                          - 
обсуждать , почему война 1812 года называется Отечественной;       
 - обсуждать, почему после отечественной войны 1812 года был 
воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому;                                                                               - 
извлекать из Интернета сведения о биографиях героев 
Отечественной войны 1812 года , готовить доклады, презентовать 
их в классе;                                                                                                         - 
работать с терминологическим словарём;                                                 
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Страницы истории 19 - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
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века. Россия вступает в 20 
век 

- в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами 
«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и Москва» 
изучать текст учебника, выполнять задания  из рабочей тетради  и 
электронного приложения к учебнику , готовить сообщении и 
презентовать  их на уроке;                                                                    - 
работать с историческими картами , находить на карте 
Транссибирскую магистраль;                                                                       
- сопоставлять исторические источники;                                                   
- извлекать из краеведческой литературы сведения о технических 
новшествах , появившихся в 19 веке в регионе; 
 - отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны , 
 Февральской и Октябрьской революций;                                                 
- составлять план рассказа  о событиях начала 20 века  и 
рассказывать о них по плану;                                                                     
 - интервьюировать взрослых членов семьи  о том , какую роль 
сыграли  Октябрьская революция и Гражданская война  в судьбе 
семьи;                                                                                                            - 
развивать воображение, составляя от лица журналиста начала 20 
века интервью с учёным , каким он видит наступивший век;               
                        
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Страницы истории 1920 – 
1930-х годов 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
 - знакомиться по карте СССР с административно-территориальным 
устройством  страны;                                                                                   
- сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей 
тетради  и в электронном пособии , знакомиться с символикой 
герба СССР;                                                                                                           
  - сравнивать тексты гимнов дореволюционной России , СССР  и 
Российской Федерации;                                                                               
 - в ходе внеурочной экскурсии по городу  выяснять, какие 
названия возникли при Советской власти  и какие реалии они 
отражают   
- знакомиться по фотографиям  в Интернете с обликом довоенных 
станций метро (для москвичей – в ходе внеурочной экскурсии );       
  
 -прослушивать в записях песни 1930-х годов;                                           
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Великая война.  Великая 
Победа 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
 - составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны , 
рассказывать о ней по плану;                                                                     
 - обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной 
войне для нашей страны и всего мира;                                                       
                                                           - встречаться с ветеранами войны , 
интервьюировать их;                   
 - прослушивать в записи песню «Вставай страна огромная» и 
другие песни времён войны ;                                                                         
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- делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин 
на тему войны и Парада Победы;                                                                 
- выяснять в краеведческом музее , какой вклад внёс город (село) в 
Победу;                                                                                                          - 
собирать материал о мероприятиях празднования годовщины 
Победы  в родном городе (селе) регионе;                                                   
- интервьюировать старших членов семьи об участии их в войне , 
как они встретили День Победы в 1945 году;                                             
- работать с терминологическим словарём;                                               
      
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Страна, открывшая путь в 
космос 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
- извлекать из дополнительной литературы , Интернета 
информацию  об освоении космоса (для учащихся Москвы – из 
внеурочной экскурсии в Музей космонавтики);                                       
                      
- интервьюировать старших членов семьи о том, как они 
запомнили день 12 апреля 1961 года;                                                         
                    
- прослушивать в записи песни, посвящённые полёту  Юрия 
Гагарина;                                                                                                       - 
знакомиться с репродукциями картин космонавта  А.Леонова на 
космическую тему;                                                                                       
- интервьюировать старших членов семьи о послевоенной истории 
страны и их участии в развитии страны , о проблемах страны и 
семьи, отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, 
готовить сообщение  и презентовать его в классе;                                 
 - работать с электронным пособием;                                                         
 - работать с терминологическим словарём;                                               
    
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Раздел «Современная 
Россия» 3 часа 

 

Основной закон России и 
права человека Мы – 
граждане России 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
- находить на политико-административной карте РФ края, области, 
республики, автономные округа , автономные области, города 
федерального значения ;     
- различать права и обязанности гражданина, устанавливать их 
взаимосвязь;                                                                                                 
 - различать прерогативы Президента, Федерального собрания  и 
Правительства;                                                                                             
- следить за государственными делами  по программам новостей   
 ТВ  и печатным средствам массовой информации;                             
 - анализировать закреплённые в Конвенции    права ребёнка ;           
  
 - обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами 
других людей;                                                                                               
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 - выполнять задания из электронного приложения к учебнику;       
 - готовить проекты»Декларация прав» (членов семьи, учащихся 
класса, учителей и учащихся) , обсуждать их в классе;                     
 - работать с терминологическим словарём;                                               
  
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Славные символы России. 
Такие разные праздники 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;      - 
знакомиться с особенностями герба Российской Федерации , его 
историей, символикой, отличать герб России от гербов других 
государств;                                                                                                    - 
знакомиться с Государственным флагом России, его историей, с 
Красным знаменем Победы;                                                                       
 - выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его 
исполнения , с историей гимна России , отличать гимн Российской 
Федерации от гимнов других государств;                         
- различать праздники государственные , профессиональные, 
церковные, народные, семейные;                                                             
- знакомиться с праздниками и Памятными днями  России, 
обсуждать их значение для страны и каждого её гражданина;             
                        
 - обсуждать , зачем государству нужны символы;                                   
- моделировать символы своего класса, семьи;                                       
    
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке       

Путешествие по России. 
 Проверим себя и оценим 
свои достижения за 
первое полугодие. 
Презентация проектов 
(по выбору) 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;       
- знакомиться по материалам учебника и дополнительной 
литературе с регионами , городами, народами России;                         
                  
 - совершать виртуальные экскурсии  с помощью Интернета в 
разные города России, посещать музеи , осматривать памятники 
 истории и культуры;                                                                                         
             - рассказывать по личным впечатлениям  о разных уголках 
России  , демонстрировать фотографии, сувениры;                                 
                
 - анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их 
символику;                                                                                                     
 - пользуясь информацией из различных источников, готовить 
сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, 
знаменитых соотечественниках (по своему выбору);                             
 - Выполнять тесты с выбором ответа;                                                       
- оценивать правильность/неправильность  предложенных ответов; 
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Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

 

Пояснительная записка   

 Нормативно-правовая основа рабочей программы по 

изобразительному искусству (1 – 4 классы) 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ от 21.12.2012 (с изм.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изм.)   

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 

9.03.2004 (с изменениями, внесенными приказами Минобразования РФ 

от 20.08.2008г.  №241, от 30.08 2010г.  №889, от 3.06 2011г.  №1994 и от 

  1.02 2012г.  №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования») 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих аккредитацию» 

5. Учебный план образовательного учреждения 

6. Годовой календарный график образовательного учреждения 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей 

младших школьников. Логика изложения и содержание программы полностью 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по изобразительному искусству. 

Согласно годовому календарному графику в 1-м классе 33 учебные 

недели, во 2-4 классах 34 учебных недели. Календарно-тематическое 

планирование рассчитано на 33 и 34 учебных часа в год согласно годовому 

календарному графику школы. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 
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быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 
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ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 



673 
 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать 

и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 Ценностные ориентиры содержания курса. 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других 

народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 

— главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-
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образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 

класса начальной школы. 

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

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

1 ч в неделю).  В течение учебного года при необходимости будет 

производиться коррекция программы. 

Данная учебная программа включает задачи художественного труда 

(технологии) и может рассматриваться как интегрированная программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

 Требования к результатам изучения курса. 

          В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, 
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проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой 

 деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

Обучающиеся должны знать: способы и приемы обработки различных 

материалов (глина, пластилин); отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров; основные средства выразительности 

живописи;  правила техники безопасности при работе с инструментами 

(ножницами, иглой, шилом); организовывать своё рабочее место; основные и 

смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности 

построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

значение слов: композиция, силуэт, форма, размер, коллаж; способы и приёмы 

обработки бумаги; основные средства выразительности декоративно-

прикладного искусства. 

Обучающиеся должны понимать: эмоциональное значение тёплых и 

холодных оттенков; особенности построения орнамента и его значение в 

образе художественной вещи. 
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Обучающиеся должны уметь: рисовать кистью без предварительного 

рисунка элементы растительного орнамента; составлять композицию с учётом 

замысла; пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, 

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность; 

освоить основы рисунка и уметь создавать модели предметов бытового 

окружения человека; 

овладеть элементарными навыками бумагопластики; 

уметь выполнять стежки швом «вперед иголку»; применять 

элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (фломастер) материалами для выражения замысла, настроения; 

выражать собственное мнение при оценке произведения искусства; 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

выполнять на бумаге разметку по выкройке, по линейке, применять 

прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц. 

 Программа должна формировать УУД: 

 Использовать свои наблюдения за природными явлениями в 

художественно-творческой деятельности. 

 Передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

 Использовать различные художественные материалы и средства для 

создания выразительных образов природы. 

 Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 Использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла. 

 Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают 

цвет в живописи. 

 Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, 

полученных от литературного произведения. 

 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 Находить ассоциации природных форм. 

 Моделировать формы средствами различных материалов. 

 Моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

 Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной 

пластики для оформления праздника или театрального представления. 

 Проектировать и создавать предметы быта. 

 Различать произведения ведущих центров народных художественных 

ремесел России. 

 Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и 

называть их авторов. 

 Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

 Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 
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 Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

 Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи, декоративных и конструктивных работах. 

 Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные 

цвета. 

 Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

 Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и 

бумажной пластике. 

II.  Содержание рабочей программы 

1. 1 класс  Ты изображаешь, украшаешь и строишь  (33 ч) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной 

жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы 

художника. Наблюдение с разных художественных позиций реальности и 

открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, 

украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных 

художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата – Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного 

Брата – Мастера – интересная игра, с которой начинается познание связей 

искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и 

техник. 

2.  

3. Тема 1. Ты учишься изображать.  (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, 

и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные  краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 
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Художники и зрители (обобщение темы). 

4. Тема 2. Ты украшаешь. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту надо уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как  украшает себя человек. 

Мастер Украшения  помогает сделать праздник (обобщение темы). 

5.  

6. Тема 3. Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной 

работы. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 
Строим вещи.  

Город, где мы живем (обобщение темы). 

7.  
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8. Тема 4. Изображение, украшение и постройка всегда помогают 

друг другу. (5 ч) 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных 

видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно – образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

9. Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Уроки любования (обобщение темы). 

10.  

11.  

12. 2 класс. Искусство и ты (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные 

возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. 

Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

13. Тема 1. Чем и как работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных  материалов. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. 

Роль черной и белой красок. Ритм  линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование 

из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 
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Неожиданные материалы (обобщение темы). 

14. Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение 

узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. 

Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

1. Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки  всегда 

работают вместе (обобщение темы). 

15.  

16. Тема 3. О чем говорит искусство (11 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Изображение  характера   животных. 

Изображение характера человека:  женский образ. 

Изображение характера человека:  мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Тема 4. Как говорит искусство (8 ч) 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое 
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звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. 

Выразительные соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. Выставка детских работ. 

17. 3 класс. Искусство вокруг нас (34 ч) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира. Предметы являются носителями духовной 

культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и общения. Форма вещей не случайна, в ней  выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей  и отношения 

между ними, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. 

В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не 

обойтись без Братьев – Мастеров. Они помогают понять, в чем состоят 

художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья- 

Мастера – помощники в моделировании предметного мира в доме, на улице 

города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 

художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами 

многих видов дизайна, ДПИ, с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их 

жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. 

Приобретение первичных художественных  навыков, воплощение ценностных 

и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей 

жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

18. Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете заложен труд художника. Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными;  деловыми или 

строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, 

другие – взрослым. Как выглядеть вещи решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас. Каждый человек 

выступает в роли художника. 
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Без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и 

самого дома. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города, села, 

без которых не может возникнуть чувства любви к Родине. 

Разнообразные проявления деятельности художника и Братьев-Мастеров 

в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. 

Красота старинной архитектуры – памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Удивительный транспорт. 

Что сделал художник на улицах твоего города ( села) (обобщение 

темы).  

19.  

20. Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе 

театрального художника разных видов деятельности: конструктивной, 

декоративной, изобразительной. 

Создание театрализованного представления или спектакля с 

использованием творческих работ детей. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 
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Театральные маски. 

Афиш и плакат. 

Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы).  

21. Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. Еще художник создает произведения, в 

которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

Знакомство с музеями родного города. Участие художника в организации 

музея. 

Музеи в жизни города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы).  

1. 4 класс.  Каждый народ – художник (изображение, украшение, 

постройка в творчестве народов всей земли) (34 ч) 

Формирование представления о многообразии художественных культур 

народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте 

человека. 

Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. Цельность 

каждой культуры – важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, 

ощущение  себя участниками развития человечества. Обретение опыта 

эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и 

связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание 

для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

22. Тема 1. Истоки родного искусства (8 ч) 
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Знакомство с истоками родного искусства, со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в русских постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Пейзаж родной земли. 

Образ красоты человека. 

Деревня – деревянный мир. 

Народные праздники (обобщение темы). 

23. Тема 2. Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов). Памятники древнего зодчества 

Москвы. Особенности архитектуры городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Древнерусские воины – защитники. 
Древний город и его жители. Древние города Русской земли.   

Новгород, Псков, Владимир, Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

24.  

25. Тема 3. Каждый народ – художник (11 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур 

мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. 
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Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура – это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным 

культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Образ художественной культуры Древней Греции. 

Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

26.  

27. Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира – к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям и утверждать 

добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания 

людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства 

– творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

3. Учебно - тематический план 

1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 часа) 

                                                

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

1 Ты учишься изображать 9 1 

2 Ты украшаешь 8 1 

3 Ты строишь 11 1 
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4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

5 1 

Всего 33 4 

2 класс. Искусство и ты  (34 часа) 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

1 Чем и как работает художник? 8 1 

2 Реальность и фантазия 7 1 

3 О чем говорит искусство 11 1 

4 Как говорит искусство 8 1 

Всего 34 4 

3 класс. Искусство вокруг нас (34 часа) 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

1 Искусство в твоем доме 8 1 

2 Искусство на улицах твоего города 7 1 

3 Художник и зрелище 11 1 

4 Художник и музей 8 1 

Всего 34 4 

4 класс. Каждый народ – художник (Изображение, украшение, 

постройка в творчестве народов всей земли) 

(34 часа) 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

1 Истоки родного искусства 8 1 

2 Древние города нашей земли 7 1 

3 Каждый народ - художник 11 1 

4 Искусство объединяет народы 8 1 

Всего 34 4 

 Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
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Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

  

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения. 

 Формы организации учебного процесса: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

обобщающих уроков. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия. 

Используются  фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах, коллективная творческая работа. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные 

занятия, занимаются внеурочно (завершение работы, поиск информации по 

учебной теме). 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся: 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 
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1. Как решена композиция: правильное решение композиции, 

предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 

         

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и 

коллективных) работ. 

4. Тестирование 

IV. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 основная и дополнительная учебная литература 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. 
Коротеева Е.И.. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 

Учебник. 4 класс. 
Неменская Л.А. Твоя мастерская. Тетрадь по изобразительному 

искусству. 2 -  4 классы. 

 

 учебно-методическая литература 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы. 

Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 

класс. 

Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы 

 учебные и справочные пособия 

книги о художниках и художественных музеях 
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книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

словари искусствоведческих терминов 

энциклопедии живописи 

 Дидактические материалы 

таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; 

портреты художников, репродукции произведений живописи; 

набор муляжей овощей и фруктов; набор геометрических тел. 

 Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

1. Великий Эрмитаж. 

2. Государственная Третьяковская галерея. 

3. Русские императорские дворцы. 

4. Уроки технологии. 1-4 классы. 

5. Шедевры русской живописи. 

6. Как научиться понимать картину. 

7. Русский народный костюм. 

V.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  УРОКОВ  ИЗО  В  1 

 КЛАССЕ  

 ПО  ПРОГРАММЕ  Б. М. НЕМЕНСКОГО 

ТЫ  ИЗОБРАЖАЕШЬ,  УКРАШАЕШЬ  И  СТРОИШЬ (33 часа) 

№ 

урока 

Дата урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные понятия План. Факт. 

1. Ты учишься изображать.  (9 ч) 

1   Изображения всюду 

вокруг нас. 

1 Три брата-мастера. Мастер 

Изображения, натура, 

природа. Развитие 

наблюдательности и 

аналитических возможностей 

глаза. 

2-3   Мастер Изображения 

учит видеть. 

2 Вид, видоискатель, 

рассматривание и сравнение. 

Форма. Сравнение различных 

форм и выявление их 

геометрической основы. 

4   Изображать можно 

пятном. 

1 Пятно, кляксография, 

воображение. Образ на 

основе пятна в иллюстрации. 
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Творчество Е. Чарушина, Т. 

Мавриной, В. Лебедева. 

5   Изображать можно в 

объеме. 

1 Объем, 3 точки зрения, стеки, 

лепка. Способы работы с 

пластилином – вытягивание и 

вдавливание. ТБ при работе с 

пластилином. 

6   Изображать можно 

линией. 

1 Линия, виды линий при 

изображении разных 

поверхностей. 

7   Разноцветные  краски. 1 Краска и цвет. Способы 

получения новых цветов. 

Основные и смешанные 

цвета. 

8   Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение). 

1 Значение цвета при 

изображении настроения, 

состояния природы. 

Настроение и цвет. 

9   Художники и зрители 

(обобщение темы). 

1 Учимся быть художниками и 

зрителями. Картина. 

Выставка. Музей. Экскурсия. 

2.  Ты украшаешь. (8 часов) 

10   Мир полон украшений. 1 Мастер Украшения. Украшения 

в природе 

11   Цветы. 1 Красота цветов. Монотипия. 

12   Красоту надо уметь 

замечать. 

1 Мастер Украшения учит быть 

внимательными, 

наблюдательными. 

13   Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. 

1 Ритм цветовых пятен. 

Монотипия. Симметрия, 

асимметрия. Повторение. 

14   Красивые рыбы. 

Монотипия. 

1 Монотипия. Узоры на теле 

рыб: симметрия, повтор, 

фантазийный узор. 

15   Украшения птиц. 

Объемная аппликация. 

1 Аппликация. Работа с клеем и 

ножницами, ТБ 

16   Узоры, которые 

создали люди. 

Как  украшает себя 

человек. 

1 Украшение и фантазия. 

Орнамент как способ 

украшения. Виды орнамента. 

17   Мастер Украшения 

 помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы). 

1 Роль украшений на 

празднике. 
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3.  Ты строишь. (11 часов) 

18   Постройки в нашей 

жизни. 

1 Мастер Постройки и его роль в 

природе и  в жизни человека 

19   Дома бывают 

разными. 

1 Виды построек и 

строительного материала. 

Составные части дома 

20   Домики, которые 

построила природа. 

1 Домики в природе и их 

конструкция (соты, раковины, 

норки, гнезда). Соотношение 

формы и их пропорции 

21-22   Дом снаружи и 

внутри. 

2 Интерьер дома. Фасад здания. 

Назначение постройки 

 и ее внешний вид 

23-24   Строим город. 2 Архитектура. 

Градостроительство: законы 

построения городов. 

Планирование города. Макет. 

Бумагопластика 

25-26   Все имеет свое 

строение. 

2 Конструкция предметов. 

27   Строим вещи. 1 Конструктивное мышление. 

Конструирование из коробок 

28   Город, где мы живем 

(обобщение темы). 

1 Образ города. Значение 

Мастера Постройки для 

природы и человека. 

Коллективная творческая 

работа. 

28. 4.   Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг 

другу. (5 ч) 

29   29. Три Брата 

– Мастера всегда 

трудятся вместе. 

1 Три вида художественной 

деятельности. Совместное 

творчество Братьев - 

Мастеров. 

30   Праздник весны. 1 Конструирование фигур 

птиц, бабочек, жуков. 

31   Сказочная страна. 1 Панно. Пространственная 

композиция. Коллективная 

творческая работа 

«Изумрудный город». 

32   Времена года.         1 Коллаж. Объемная 

композиция на основе 

смешанных техник. 

Изображение, Украшение и 
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Постройка в разное время 

года. 

33   Здравствуй, лето! 

Уроки любования 

(обобщение темы). 

1 Картина (репродукция), 

скульптура. Развитие 

зрительских навыков. 

Красота природы как основа 

для творчества Братьев – 

Мастеров. 

V.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  УРОКОВ  ИЗО  ВО  2 

 КЛАССЕ   

 ПО  ПРОГРАММЕ  Б. М. НЕМЕНСКОГО 

ИСКУССТВО  И  ТЫ  (34 часа) 

№ 

урока 

Дата урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные понятия План. Факт. 

1.  Как и чем работает художник?  (8 часов) 

1   Три основных цвета – 

желтый, красный, 

синий. 

1 Живопись. Основные и 

смешанные цвета. Правила 

получения новых 

хроматических цветов. 

2   Белая и черная краски. 1 Ахроматические цвета – 

белый и черный. Темное и 

светлое. Смешение красок с 

черной и белой 

3   Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

1 Акварель, гуашь, 

графические материалы 

(пастель, мелки) и способы 

работы с ними. 

4   Выразительные 

возможности 

аппликации. 

1 Аппликация и ее виды. 

Фактура бумаги. Резание, 

скручивание, обрывание. 

5   Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

1 Графика. Линия, штрих, 

пятно – основные средства 

выразительности графики. 

Разнообразие графических 

материалов. 

6   Выразительность 

материалов для работы в 

объеме. 

1 Скульптура. Лепка. 

Материалы для скульптуры 

и их выразительные 

возможности. 

7   Выразительные 

возможности бумаги. 

1 Работа с бумагой: сгибание, 

скручивание, надрезание, 

склеивание. Макет. 

Создание простых 
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объемных форм. 

8   Неожиданные 

материалы (обобщение 

темы). 

1 Сходство и различие 

материалов. Смешанная 

техника. Использование в 

работе серпантина, 

конфетти, семян, ниток, 

сухоцветов. 

2.  Реальность и фантазия. (7 часов) 

9   2. Изображени

е и реальность. 

1 Рассматривание и сравнение. 

Учимся замечать красоту. 

10   Изображение и 

фантазия. 

1 Мастер Изображения 

фантазирует. Роль фантазии 

в жизни людей. 

Фантастические образы. 

11   Украшение и 

реальность. 

1 Мастер Украшения учится у 

природы. Умение видеть 

красоту природы, 

разнообразие ее форм и 

цвета. 

12   Украшение и фантазия. 1 Преобразование природных 

форм для создания 

различных узоров, 

 орнаментов. Перенесение 

красоты  природы в жизнь 

человека и преобразование 

ее с помощью фантазии. 

13   Постройка и реальность. 1 Красота и смысл природных 

конструкций, их 

функциональность, 

пропорции. 

14   Постройка и фантазия. 1 Преобразование природных 

форм и создание 

конструкций, необходимых 

для жизни человека. 

15   Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и По-стройки 

 всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

1 Взаимодействие трех видов 

деятельности – 

изображения, украшения и 

постройки. 

3.  О чем говорит искусство.  (11 часов) 

16   Изображение природы в 

разных состояниях. 

1 Выражение настроения 

природы с помощью цвета 

17   Изображение  характера 1 Анималистика. Передача 
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  животных. характера животного и его 

пластики. Творчество В. 

Ватагина. 

18-19   Изображение характера 

человека:  женский 

образ. 

2 Внешнее и внутреннее 

содержание человека, 

выражение его средствами 

искусства. Доброта и злость. 

Горе и радость. Нежность и 

мужественность. 

Эмоциональная и 

нравственная оценка образа. 

20-21   Изображение характера 

человека:  мужской 

образ. 

2 

22   Образ человека в 

скульптуре. 

1 Скульптура прошлого и 

настоящего. Передача 

образа человека в объеме. 

Лепка. 

23-24   Человек и его 

украшения. 

О чем говорят 

украшения. 

2 Украшения и их роль для 

человека. Декоративность, 

индивидуальность. 

Выражение цели и 

намерений  через 

украшения. 

25   Образ здания. 1 Образ здания в окружающей 

жизни. Здания выражают 

характер тех, кто в них 

живет. 

26   В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы). 

1 Оценивание собственной 

художественной 

деятельности. Выставка 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. 

4. Как говорит искусство.  (8 часов) 

27   Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

1 Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. 

Теплые и холодные цвета. 

Смешение красок на бумаге. 

28   Тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

1 Смешение цветов с черной 

и белой красками. Мрачные 

- тяжелые и нежные - легкие 

оттенки цвета. Наблюдение 

цвета в природе. 

29   Что такое ритм линий? 1 Ритмическая организация 

листа с помощью линий. 
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Линия как средство 

выражения образной 

характеристики 

изображаемого. 

30   Характер линий. 1 Выразительные 

возможности линии. 

Многообразие линий. 

Рассматривание весенних 

веток. 

31   Ритм пятен. 1 Движение. Положение 

пятен на листе. 

Композиция: легкая, 

тяжелая, уравновешенная. 

32   Пропорции выражают 

характер. 

1 Пропорция – соотношение 

между собой частей одного 

целого. Пропорция 

помогает выразить характер 

изображаемого. 

33   Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности. 

1 Основы образного языка 

искусства – линии, пятна, 

цвет, пропорции. 

Живопись, графика, 

скульптура, архитектура, 

ДПИ. 

34   Обобщающий урок года. 

Выставка детских работ. 

1 Братья–Мастера - 

Изображение, Украшение и 

Постройка  - главные 

помощники художника, 

работающего в области 

изобразительного, 

декоративного и 

конструктивного искусств. 

V.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  УРОКОВ  ИЗО  В  3 

 КЛАССЕ   

 ПО ПРОГРАММЕ Б.М.НЕМЕНСКОГО 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 часа) 

№ 

урока 

Дата урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные понятия План. Факт. 

1 четверть. Искусство в твоем доме. (8 часов) 

1   Мои игрушки придумал 

художник 

1 Форма и декор, проект, 

макет, эскиз, правила 

работы на листе 
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2   Посуда у тебя дома 

(Твоя посуда) 

1 Гончарное искусство, 

дизайн формы, роспись 

изделия, Гжель, Хохлома 

3   Обои и шторы у тебя 

дома 

1 Орнамент и его виды, 

дизайн, фактура, 

4   Мамин платок 1 Орнамент, виды орнамента 

5-6   Твои книжки 2 Строение книги: титул, 

буквица, иллюстрации 

7   Поздравительная 

открытка 

1 Эскиз, цветосочетание, 

стиль шрифта 

8   Труд художника  для 

 нашего дома 

Что еще сделал 

художник в твоем 

доме? (обобщение) 

1 Дизайн формы, фактуры, 

стиль и цвет 

2 четверть.  Искусство на улицах твоего города. (7 часов) 

9   Памятники 

архитектуры – наследие 

предков 

1 Что такое памятник 

архитектуры? Архитектурное 

наследие 12-19 вв. 

10   Парки, скверы, 

бульвары 

1 Основы градостроительства: 

зона отдыха. Парк, сквер, 

бульвар 

11   Ажурные ограды 1 Орнамент, виды 

орнаментальных 

композиций 

12   Волшебные фонари 

(Фонари на улицах и в 

парках) 

1 История фонарей. Виды 

фонарей 

13   Витрины магазинов 1 Витрина. Правила 

оформления витрины 

14   Удивительный 

транспорт   

(Транспорт на улицах 

нашего города) 

1 Виды транспорта. 

Эволюция транспорта. 

Дизайн современного 

транспорта. 

15   Труд художника на 

улицах нашего города 

Что еще сделал 

художник на улицах 

города? (обобщение) 

1 Ландшафтный дизайн и 

архитектура: традиции и 

современность 

3 четверть.  Художник и зрелище.  (11 часов) 

16-

17 
  Художник в цирке 2 Цирковое шоу, освещение, 

костюмы для артистов 

18-   Художник в театре 2 Сцена, занавес, декорации, 
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19 костюмы для актеров, 

освещение 

20-

21 

  Художник в театре. 

Театр кукол 

2 Виды кукол: тростевые, 

марионетки, куклы-

перчатки. 

22   Театральные маски 1 История масок. Маски в 

Древней Греции. 

Театральная маска 

23-

24 
  Афиша и плакат 2 Особенности афиши и 

плаката. Создание 

шрифтовой композиции 

25   Праздник в городе 1 Элементы праздничного 

украшения города: панно, 

фейерверки, флаги, плакаты 

26   Школьный  праздник – 

карнавал 

1 Роль оформления для 

организации праздника 

4 четверть. Художник и музей.  (8 часов) 

27   Музеи в жизни города 1 Разнообразие музеев. Роль 

художника в создании 

экспозиции 

28   Картины – особый мир. 

Картина - пейзаж 

1 Жанры искусства. Пейзаж – 

изображение природы 

29   Картина – портрет 1 Жанры искусства. Портрет 

– изображение человека 

   Картина – натюрморт 1 Жанры искусства. 

Натюрморт – изображение 

неживой природы 

30-

31 
  Картины исторические 

и бытовые 

2 Жанры искусства. Баталия, 

бытовая зарисовка. 

32   Скульптура в музее и на 

улице 

1 Скульптура как вид 

объемный искусства. Виды 

скульптуры 

34   Художественная 

выставка (обобщение за 

год) 

1 Выставка и правила ее 

оформления, экскурсия, 

экскурсовод 

V.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН УРОКОВ  ИЗО В 4 

КЛАССЕ   

ПО ПРОГРАММЕ Б.М.НЕМЕНСКОГО 

КАЖДЫЙ НАРОД  - ХУДОЖНИК (Изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей Земли) (34 часа) 

№ 

урока 

Дата урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные понятия План. Факт. 
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1 четверть. Истоки родного искусства. (8 часов) 

1   Пейзаж родной земли. 1 Пейзаж, перспектива, 

цветоведение, колорит, 

живопись и живописные 

техники 

2   Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с 

природой 

1 Пейзаж, перспектива, 

цветоведение, изба, 

элементы избы, подворье 

3-4   Образ красоты русского 

человека. 

Мужской и женский 

образ 

2 Пропорции тела человека, 

особенности народного 

костюма 

5-6   Деревня – деревянный 

мир 

2 Изба, элементы избы, 

правила постройки, 

способы рубки 

7-8   Народные праздники. 

Воспевание труда в 

искусстве. Ярмарка. 

Обобщение по теме 

«Истоки народного 

искусства» 

2 Земледельческий 

календарь, жатва, сбор 

урожая Народный 

календарь,  традиции, 

религиозные праздники. 

Свенская Ярмарка, 

гуляния, гульбище 

2 четверть.  Древние города нашей земли. (7 часов) 

9   Древнерусский город – 

крепость. 

1 Славяне, поселение, 

крепостная стена, 

сторожевая башня 

10   Родной угол. Древний 

город и его жители 

1 Славяне, поселение, 

крепостная стена 

11   Древнерусские воины – 

защитники Сторожевые 

башни. 

1 Витязь, богатыри земли 

русской, былина, 

сторожевая башня 

12   Древние соборы. 1 Собор, зодчий, Покрова 

на Нерли, Дмитриевский 

собор, София Киевская 

13   Древние города Руси. 

Золотое кольцо России 

1 Застройка, застава, 

появление улиц. Золотое 

Кольцо России: Сергиев 

Посад, Суздаль, 

Боголюбово, Владимир, 

Кострома, Ярославль 

14   Узорочье теремов 1 Терем, шатер, барабан, 

восьмерик, украшения 

15   Праздничный пир в 

теремных палатах. 

1 Пир, застолье, скоморох, 

шут 
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Обобщение темы 

четверти 

3 четверть. Каждый народ - художник.  (11 часов) 

16-

17-18 
  Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии 

3 Япония, остров, буддизм, 

пагода, замок, Фудзияма 

Кимоно, сабо, сёгун, 

самурай 

19   Народы  гор и степей 1 Сакля, камень, ярус, 

 юрта, войлок, кочевники 

20   Города в пустыне. 

(Образ художественной 

культуры Средней 

Азии) 

1 Средняя Азия, пустыня, 

мечеть, минарет, караван-

сарай 

21-

22-23 
  Древняя Эллада 3 Акрополь, храм, 

Парфенон, Эрехтейон, 

ордер, колонна, статуя, 

Олимп, спортивные 

состязания, Пьер де 

Кубертен 

24-

25 
  Европейские города 

Средневековья. 

2 Эпоха средневековья, 

романика. готика, замки, 

донжон, соборы, 

базилики, витраж, платье, 

головной убор, обувь, 

 ремесло, герольд, герб 

26   Многообразие 

художественных 

 культур   в мире.           

                 Обобщение 

темы 

1 Культура, эклектика, 

проникновение культур 

4 четверть.  Искусство объединяет народы. (8 часов) 

27   Все народы воспевают 

материнство 

1 Жанровая картина, 

бытовой жанр 

28   Все народы воспевают 

мудрость старости 

1 Жанровая картина, 

Рембрандт 

29   Сопереживание – 

великая тема в 

искусстве 

1 Жанровая картина, 

передача эмоций в 

картине 

30-

31 
  Герои, борцы и 

защитники 

2 Жанровая картина, 

баталия, панорама, 

исторический портрет 

32   Юность и надежды 1 Картина-фантазия, 

бытовой жанр, бытовая 

зарисовка, интерьер, 
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перспектива 

33-

34 
  Искусство народов 

мира. Викторина 

«Каждый народ - 

художник». Праздник 

искусства «Здравствуй, 

лето» 

2 Понятия по разделам и 

темам четвертей. 

 Выставка, экскурсия, 

экскурсовод 

 

 

 

Рабочая программа по технологии  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         
        Рабочая программа курса технологии  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина, Примерной программы по учебным предметам –Москва, 

Просвещение 2010 г. Программа адресована для обучающихся 1-4 классов, 

которые осваивают курс технологии на ступени начального общего образования 

УМК  «Школа России». Срок реализации программы 1 год. 

       Для реализации программного содержания используется УМК: 

Учебники: 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 
-  стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

-  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 
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-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

-  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку; 

-  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

-  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

-  ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

-  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

    В программу каждого класса включены поисковые, пробные или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ на изучение технологии отводится 1 час в неделю (1 класс — 33 

часа, 2-4 класс – по 34 часа). 

Планируемые результаты изучения курса: 
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено 

на достижение следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

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

мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

(умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить 

план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

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

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 
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неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается 

как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

       Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые 

проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями 

или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия 

изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и 

конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. 

Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают 

творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное 

развитие основ творческого мышления. 

4. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит 

случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в 

чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. 

Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно 

содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть 

открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его 
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изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период 

времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

         

Содержание курса 1 класс 

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

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

Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 

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

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

проекты. Аквариум. 

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

Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. 

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

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

знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

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

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

весны. Какие они? 

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

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 классе. 

Содержание курса 2 класс 

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

цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как 

плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии? 

 Проверим себя. 

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

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

одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по 

угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя. 

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

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 

девочек Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

Содержание курса 3 класс 

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

Проверим себя 

Мастерская скульптора (3 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. 

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

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов(11 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

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

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

квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

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

Содержание курса 4 класс 

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

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

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

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

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

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

Проверим себя 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности 

Перечень технологий Используемые 

элементы 

Оценка 

эффективности 

Здоровьесберегающие: 

 Медико-гигиенические 

технологии (МГТ) 

 Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии (ЗОТ) 

 Технологии обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Обеспечение 

гигиенических 

условий в 

соответствии с 

регламентациями 

СанПиНов. 

Обеспечение 

безопасности 

условий пребывания 

в школе 

Формирование и 

укрепление 

духовного, 

нравственного, 

физического здоровья 

учащихся, воспитание 

культуры здоровья 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

Информационно–

коммуникационные 

технологии 

Работа с CD, 

использование 

Интернет ресурсов  

Повышение 

мотивации учащихся 

Развивающее и проблемное 

обучение 

Исследовательская, 

экспериментальная 

работа  

Повышение 

мотивации учащихся 

Методы творческой групповой 

работы 

Работа в группах Повышение 

мотивации учащихся, 

формировании и 

развитие инициативы 

Метод проектного обучения  Составление проекта Участие в конкурсах  

Элементы тренинговых 

методик  

Тестирование  Отработка техники, 

знаний 

Инновационные методы 

оценки результатов 

Тестирование, 

тестовые оболочки 

(ИКТ) 

Возможность увидеть 

результат своих 

знаний, 

объективность 
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Компетентностно-

деятельностный подход 

Самостоятельный 

поиск знаний 

(рефераты, проекты), 

экспериментально-

исследовательская 

работа, оценка 

своего труда 

Развитие инициативы, 

творчества, 

познавательной 

мотивации, 

практическая 

направленность, 

индивидуальность, 

выбор своей 

траектории движения 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

- качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом; 

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

 Текущий  контроль проводится в конце каждого раздела по рубрике 

учебника «Проверим себя». 

Итоговая выставка творческих работ проводится в конце каждого 

полугодия. 
 Курс рассчитан на 1 час в каждом классе, поэтому рекомендуется для 

выполнения объемных работ организовывать работу парами или малой группой. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

УЧЕБНИКИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Рабочая тетрадь 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь 
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Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь 

Печатные пособия 

1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

Автор 

Е.А. Лутцева 

2. Набор предметных картинок. 

3. Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD «Детская энциклопедия» 

CD «Волшебные превращения» 

Видеофильмы. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

Ксерокс. 

. 

Рабочая программа по физической культуре 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для четвертого класса 

составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями) 

2. Программ по учебным предметам. Начальная школа. Просвещение, 

2014г. 

3.   Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. Просвещение, 2012г. 

4. Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Школа №10» (ФГОС НОО 1-4 класс). 

5. Авторская программа «Физическая культура» Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина  1-4 классы  Образовательная система «Школа 

2100». 

Целью рабочей программы по физической культуре для учащихся 4 

класса является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности по средством освоения 

двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связанна с решением следующих 

образовательных задач: 
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укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии  и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями. 

В соответствии с календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий на 2016-2017 учебный год количество часов по программе 

105ч. фактически составляет в 4а-103ч.; 4б-103ч.; 4в-102ч.; 4г-103ч. 

Выполнение учебной программы в полном объеме будет обеспечено за счет 

объединения часов повторения: в 4а №97, 98 «Метание малого мяча на 

дальность», №101, 102 «Метание мяча. Бросок теннисного мяча в цель с 

расстояния 4-5 метров», в 4б №97, 98 «Метание малого мяча на дальность», 

№101, 102 «Метание мяча. Бросок теннисного мяча в цель с расстояния 4-5 

метров», в 4в №95, 96 «Прыжки в длину с места», №97, 98 «Метание малого 

мяча на дальность», №101, 102 «Метание мяча. Бросок теннисного мяча в цель 

с расстояния 4-5 метров». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

Активно включатся в общение в взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных не стандартных ситуациях и условиях; 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении направленных целей; 

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий отбирать способы 

их исправления 

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

Излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека; 

Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовки человека; 

Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

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

Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

Знать/ понимать 

 -Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

 -Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 -Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 -Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

   Уметь: 

 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 - Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия 

в избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника 

учителя); 

 - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 - Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 - Выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

Научатся: демонстрировать уровень физической подготовленности 

Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

в висе, кол-во 

раз 

5 3 1 
   

Подтягивание 

в висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   

13 9 5 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

10.4 10.8 11.4 10.8 11.2 11.6 

Бег 1000 м, 

мин. с 

5.05 5.25 6.10 5.35 5.40 6.40 

6-минутный 

бег 

1250 980 850 1050 850 650 

Метание 

малого мяча 

(150 г) 

27 22 18 17 15 12 

Прыжок в 

длину с места 

150 140 110 150 127 114 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

290 270 250 240 220 180 

Подъем 

туловища 30 с. 

21 18 15 17 15 12 

Челночный бег 

3х10 

8.7 9.3 9.9 9.1 9.8 10.4 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

17 14 11 10 8 5 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Содержание учебного предмета. 

В учебной программе выделены две содержательные линии: «Укрепление 

здоровья и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая 

подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1) знания о роли физической 

культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию 

организма, подбора спортивной одежды и обуви, а так же требования  к 

соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений; 2) 

простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, 

наблюдения  за индивидуальной осанкой и телосложением, 3) комплексы 

оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 

общеукрепляющих упражнений. Вторая содержательная линия включает: 1) 

знания о физических упражнениях, их роли и значения в физической 

подготовке человека, правилами их выполнения; 2)простейшие способы 

организации  самостоятельных занятий по развитию основных физических 

качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленности; 3) 

жизненно важные  двигательные умения и навыки, подвижные игры и 

упражнения из базовых видов спорта.  

Гимнастика с элементами Акробатики: акробатические комбинации, 

например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Ходьба и бег, прыжки, метание, броски набивных мячей, развитие скоростных 

способностей, Техника низкого и высокого старта 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 
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Пустое место, Белые медведи, прыжки по полосам, Волк во рву, Удочка, 

Мышеловка, Невод, Кто дальше бросит, К своим флажкам. «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  Гонка мяче 

по кругу, Овладей мячом, ведение мяча с изменением направления движения, 

Мяч ловцу, учебная игра в Мини – баскетбол, Снайперы, Перестрелка. 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Количество часов 

1 Легкая атлетика 18(19) 

2 Подвижные игры 20 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

5 Кроссовая подготовка 18 

6 Подвижные игры на основе 

баскетбола. 

24 

7 Тестирование и вводный урок 4 

8 Теория в течение каждого урока  

 Всего 102(103) 

График выполнения контрольных тестов 
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№ Вид контроля Дата проведения, класс 

1 Челночный бег 3х10 4а 4б 4в 4г 

9.09 10.09 12.09 13.09 

2 Прыжок в длину с разбега 19.09 20.09 21.09 21.09 

3 Метание малого мяча (150 г) 23.09 24.09 26.09 27.09 

4 Кувырок вперед и стойка на 

лопатках, кувырк назад. 

24.11 25.11 24.11 24.11 

5 Подтягивание 5.12 6.12 7.12 7.12 

6 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

15.12 16.12 15.12 15.12 

7 Подъем туловища 30 с. 19.12 20.12 21.12 21.12 

8 Бег 60 м 23.01 27.01 26.01 26.01 

9 6- минутный бег 13.02 17.02 16.02 15.02 

10 Бег 1000 м 24.02 25.02 1.03 28.02 

11 Прыжок в длину с места 22.05 23.05 25.05 24.05 

Календарно-тематический план 
№ 

п/п 
Дата урока Тема урока 

Количество 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
 4а 4б 4в 4г  

 

 

Легкая атлетика 12ч 
1 1.09 2.09 1.09 1.09 

Вводный урок. Утренняя 

зарядка. 

1 Правила составления и 

выполнения утренней зарядки. 

ОРУ. Чередования ходьбы и 

бега. Подвижная игра «Караси и 

щуки». 
2 2.09 3.09 5.09 6.09 Ходьба и бег. 

Инструктаж по ТБ по легкой 

атлетике. 

12 ОРУ .Ходьба на пятках, носках, 

полуприседом . Игра «Смена 

сторон». 
Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 
Бег  на месте. 

3 5.09 6.09 7.09 7.09 Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Бег 30м. 
1 Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов .   Ходьба с 

преодолением препятствий.  Бег 

с максимальной скоростью 10-

30 м по сигналу. Встречная 

эстафета. Развитие скоростных 

способностей. 
4 8.09 9.09 8.09 8.09 Стартовый разгон.  Челночный 

бег. 
1 Стартовые ускорения из 

различных И.П. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. 
5 9.09 10.09 12.09 13.09 Зачет. Челночный бег 3х10 м. 1 Разновидности ходьбы и бега с 

изменением скорости и 

направления передвижения. 

Развитие координационных 

способностей. Челночный бег. 
6 12.09 13.09 14.09 14.09 Бег 60м. Финальное усилие. 1 ОРУ на осанку Виды ходьбы с 

различными положениями рук. 

«Круговая эстафета» 

(расстояние 15-30 м). 
7 15.09 16.09 15.09 15.09 Прыжки в длину с места 1 ОРУ. Прыжки с поворотом на 

180. Прыжок в длину с места. 

П/и «Попрыгунчики 
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воробушки» 
8 16.09 17.09 19.09 20.09 Прыжки в длину с разбега 1 ОРУ. Прыжки с поворотом на 

180 и 360 .  Прыжок в длину с 

разбега 3-5 шагов.  Прыжки в 

длину с разбега. П/И «Веревочка 

под ногами». 
9 19.09 20.09 21.09 21.09 Зачет. Прыжок в длину с 

разбега 
1 ОРУ. Прыжки на одной, двух 

ногах, выпрыгивания, 

многоскоки. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты.  Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 
10 22.09 23.09 22.09 22.09 Метание малого мяча на 

дальность 
1 ОРУ. Упражнения в парах с 

 набивным мячом. Метание 

малого мяча с 2 – 3 шагов 

разбега. Игра «Кто дальше 

бросит?» 
11 23.09 24.09 26.09 27.09 Зачет. Метание малого мяча 

(150 г) 
1 ОРУ.  Подвижная игра «Защита 

укрепления». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Метание малого 

мяча на дальность. 
12 26.09 27.09 28.09 28.09 Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

1 Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2м) с расстояния 4-5 м. 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Метко в 

цель» 
13 29.09 30.09 29.09 29.09 Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

1 Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2м) с расстояния 4-5 м. 

Развитие координационных 

способностей. 
Подвижные игры 15 ч. 

14 30.09 1.10 3.10 4.10 Подвижные игры. ТБ при 

занятиях подвижными играми. 
15 ОРУ. Специальные упражнения 

на развитие быстроты и 

ловкости.   Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 

Эстафета с обручами. 
15 3.10 4.10 5.10 5.10 Подвижные игры. Развитие 

 быстроты. 
1 ОРУ. Специальные упражнения 

на развитие быстроты и 

ловкости П/и «Белые медведи», 

«Космонавты». Эстафеты 
16 6.10 7.10 6.10 6.10 Подвижные игры. Развитие 

ловкости. 
1 ОРУ. Специальные упражнения 

на развитие быстроты и 

ловкости  П/и «Салки», «Салки 

«Дай руку» Эстафеты 
17 7.10 8.10 10.10 11.10 Подвижные игры. 1 ОРУ. Специальные  упражнения 

 на развитие  скоростно-силовых 

способностей. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 
18 10.10 11.10 12.10 12.10 Подвижные игры. Развитие 

координации. 
1 ОРУ Специальные упражнения 

на развитие координации, 

умение ориентироваться в 

пространстве П/и «Змейка» П/и 

«Нептун и рыбки» Эстафеты 
19 

13.10 14.10 13.10 13.10 

Подвижные игры. Развитие 

координации. 
1 ОРУ с мячами.. Специальные 

упражнения на  развитие 

координации, умение 

ориентироваться в пространстве 

П/и «Змейка» П/и «Салки по 
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парам», Эстафеты 
20 

14.10 15.10 17.10 18.10 

Подвижные игры. 1  ОРУ П/и «Вороны и воробьи». 

 специальные упражнения на 

развитие координации, умение 

ориентироваться в пространстве 

Эстафеты с мячом. 
21 

17.10 18.10 19.10 19.10 

Подвижные игры. 1 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. П/и «Два Мороза». 

 специальные упражнения на 

развитие координации, умение 

ориентироваться в пространстве 

Эстафеты с гим-ми палками. 
22 20.10 21.10 20.10 20.10 Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1 ОРУ  П/и «Гуси- лебеди» 

 специальные упражнения на 

развитие скоростно- силовых 

способностей Эстафеты. 
23 21.10 22.10 24.10 25.10 Подвижные игры. 1 ОРУ П/и «Западня»,« Гуси- 

лебеди»  специальные 

упражнения на развитие 

скоростно- силовых 

способностей Эстафеты 
24 

24.10 25.10 26.10 26.10 

Подвижные игры. 1 ОРУ П/и «Западня», « Гуси- 

лебеди»  специальные 

упражнения на развитие 

скоростно- силовых 

способностей Эстафеты. 
25 

27.10 28.10 27.10 27.10 

Подвижные игры. 1 ОРУ  в движении П/и ««Прыжки 

по полоскам»« Попади в мяч» 

 специальные упражнения на 

развитие скоростно- силовых 

способностей Эстафеты 
26 

28.10 29.10 7.11 8.11 

Подвижные игры. Развитие 

быстроты реакции. 
1 ОРУ  в движении П/и «Найди 

себе пару», «Ловишки с 

приседанием»   специальные 

упражнения на развитие 

быстроты реакции Эстафеты 
27 

7.11 8.11 9.11 9.11 

Подвижные игры. 1 ОРУ  в движении П/и «Найди 

себе пару» «Салки с домиками» 

  специальные упражнения на 

развитие быстроты реакции 

Эстафеты 
28 

10.11 11.11 10.11 10.11 

Подвижные игры. Эстафеты. 1 ОРУ  в движении специальные 

упражнения на развитие 

быстроты реакции. Эстафеты 

различного характера на 

результат. 
Гимнастика 18 ч. 

29 11.11 12.11 14.11 15.11 Строевые упражнения. Основы 

знаний. 
18 Инструктаж по технике 

безопасности Ознакомить 

учащихся с названиями 

гимнастических снарядов и их 

назначением. 

Общеразвивающие  упражнения 

с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, 

набивным мячом (1кг), обручем, 

флажками.  Развитие гибкости 
30 14.11 15.11 16.11 16.11 Акробатические упражнения. 

Строевые упражнения. 
1 ОРУ с большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1кг), обручем. 

Развитие гибкости 
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31 17.11 18.11 17.11 17.11 Акробатические упражнения. 

Строевые упражнения 
1 ОРУ с гим-кой палкой. 

Освоение строевых упражнений. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами; Кувырок 

вперёд; стойка на лопатках 

согнув ноги; из стойки на 

лопатках. Согнув ноги, перекат 

вперёд в упор присев; перекат в 

сторону.   
32 18.11 19.11 21.11 22.11 Акробатические упражнения. 

Строевые упражнения 
1 ОРУ. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, из 

одной шеренги в две; Кувырок 

вперёд; стойка на лопатках 

согнув ноги; из стойки на 

лопатках. Согнув ноги, перекат 

вперёд в упор присев; перекат в 

сторону.   
33 21.11 22.11 23.11 23.11 Акробатические упражнения. 

Строевые упражнения 
1 ОРУ. Передвижение в колонне 

по одному на указанные 

ориентиры; команда «На два 

(четыре) шага разомкнись!». 

Кувырок вперёд; стойка на 

лопатках согнув ноги; из стойки 

на лопатках, перекат из 

группировки в приседе назад с 

возвращением в присед; 
34 24.11 25.11 24.11 24.11 Зачет. Кувырок вперед и 

стойка на лопатках, кувырк 

назад. 

1 ОРУ, Кувырок вперёд; стойка на 

лопатках согнув ноги; из стойки 

на лопатках. перекат из 

группировки в приседе назад с 

возвращением в присед; П/и 

«Передал-садись». 
35 25.11 26.11 28.11 29.11 Висы. Упражнения в 

равновесии 
1 ОРУ с обручами. Освоение 

навыков равновесия. Стойка на 

двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по 

бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; 

повороты кругом стоя при 

ходьбе на носках 
36 28.11 29.11 30.11 30.11 Висы. Упражнения в 

равновесии 
1 ОРУ в движении. Освоение 

навыков равновесия. Стойка на 

двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по 

бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; 

повороты кругом стоя при 

ходьбе на носках 
37 1.12 2.12 1.12 1.12 Висы. Упражнения в 

равновесии 
1 ОРУ с мячами. упражнение на 

развитие статическое и 

динамическое равновесие 

(поддержание равновесия, стоя 

на набивном мяче). 
38 2.12 3.12 5.12 6.12 Висы. Упражнения в 

равновесии 
1 ОРУ, Освоение навыков 

равновесия. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке 
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гимнастической скамейки и по 

бревну; 
39 5.12 6.12 7.12 7.12 Зачет. Подтягивание 1 ОРУ с обручами.. Упражнения 

на развитие силовых и 

координационных 

способностей. Упражнения в 

висе стоя и лёжа; в висе спиной 

к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых 

ног; вис на согнутых руках; 

подтягивание в висе лёжа 

согнувшись, упражнения в 

упоре лёжа и стоя на коленях и в 

упоре на бревне, 

гимнастической скамейке. 
40 8.12 9.12 8.12 8.12 Опорный прыжок, лазание. 1 ОРУ в движении Освоение 

навыков в опорных прыжках, 

упражнение на развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей. Лазание 

по наклонной скамейке 
41 9.12 10.12 12.12 13.12 Опорный прыжок, лазание. 1 ОРУ Освоение навыков в 

опорных прыжках, лазание по 

наклонной скамейке 
42 12.12 13.12 14.12 14.12 Упражнения в упорах 1 ОРУ с обручами. Смешанные 

упоры на, скамейке, у 

гимнастической стенки. 
43 15.12 16.12 15.12 15.12 Зачет сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
1 ОРУ. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа. Упражнения в 

упорах 
44 16.12 17.12 19.12 20.12 Развитие силовых 

способностей. 
1 Освоение ОРУ. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Наклон из положения 

сидя. 
45 19.12 20.12 21.12 21.12 Зачет. Подъем туловища 30 

с. 
11 Освоение ОРУ. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Тестирование. 
46 22.12 23.12 22.12 22.12 Подготовка и проведение 

соревновательных 

мероприятий. 

1 Инструктаж по ТБ. Соблюдение 

ТБ. 

Подвижные игры 5 ч. 
47 23.12 24.12 26.12 27.12 Подвижные игры. Инструктаж 

по Т.Б. 
 5 ОРУ. Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 
48 26.12 27.12 28.12 28.12 Подвижные игры. 1 ОРУ в движении П/и «Горелки» 

«Два и три» специальные 

упражнения на развитие 

быстроты реакции Эстафеты 
49 29.12 30.12 29.12 29.12 Подвижные игры. 1 ОРУ в движении П/и «Найди 

себе пару» «Салки с домиками» 

 специальные упражнения на 

развитие быстроты реакции 

Эстафеты 
50 30.12 13.01 12.01 12.01 Подвижные игры. 1 ОРУ. Игры «Вышибала», 

«Пятнашки» 
51 12.01 14.01 16.01 17.01 Подвижные игры. 1 Подвижные игры «Вышибала», 

«Пятнашки». Эстафеты с 

обручами. 
Кроссовая подготовка 18 ч. 

52 13.01 17.01 18.01 18.01 Инструктаж ТБ на площадке, в 

парке, на пересеченной 

18 Соблюдение ТБ. 
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местности. 

53 16.01 20.01 19.01 19.01 Равномерный бег 3мин. 1 Равномерный бег (3 мин). Игра 

«Салки на марше». Бег на 

скорость 30м. 
54 19.01 21.01 23.01 24.01 Бег на скорость 30м. 1 Бег на скорость 30м. Игра «Кот 

и мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе 

выполнения физических 

упражнений 
55 20.01 24.01 25.01 25.01 Равномерный бег (4 мин). 1 Равномерный бег (4 мин) Игра 

«Конники-спортсмены». Бег на 

скорость ( 60 м) 
56 23.01 27.01 26.01 26.01 Зачет бег ( 60 м). 1 Бег на скорость ( 60 м). 

Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц». Развитие 

скоростных способностей 
57 26.01 28.01 30.01 31.01 Равномерный бег (5 мин). 1 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег 

- 90 м, ходьба - 90 м). 
58 27.01 31.01 1.02 1.02 Встречная эстафета. 1 (Игра «День и ночь». Встречная 

эстафета. Круговая эстафета. 

Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей 
59 30.01 3.02 2.02 2.02 Равномерный бег (6 мин). 

Развитие выносливости. 
1 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег 

-100 м, ходьба - 80 м). Развитие 

выносливости. 
60 2.02 4.02 6.02 3.02 Равномерный бег (6 мин). 

Развитие выносливости. 
1 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег 

-100 м, ходьба - 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие 

выносливости 
61 3.02 7.02 8.02 7.02 Равномерный бег (7 мин). 

Развитие выносливости 
1 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег 

-100 м, ходьба - 80 м. Развитие 

выносливости 
62 6.02 10.02 9.02 8.02 Равномерный бег (7 мин). 

Развитие выносливости. 
1 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег 

-100 м, ходьба - 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие 

выносливости 
63 9.02 11.02 13.02 9.02 Равномерный бег (8 мин). 

Развитие выносливости. 
1 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег 

- 100 м, ходьба - 80 м. Развитие 

выносливости. 
64 10.02 14.02 15.02 14.02 Равномерный бег (8 мин). 

Развитие выносливости. 
1 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег 

- 100 м, ходьба - 80 м). Игра 

«Через кочки и пенечки». 

Развитие выносливости. 
65 13.02 17.02 16.02 15.02 Зачет. 6- минутный бег. 1 Комплекс ОРУ для 

укрепления мышц ног. Игра 

«Змейка». Игра «Челнок». 

Игра «Пятнашки с домом». 

Игра «Дай руку». 
66 16.02 18.02 20.02 16.02 Бег по пересеченной 

местности 
1 Комплекс ОРУ на месте. Игра 

«Пустое место». Игра «Филин и 

пташки». Игра «Кошка и мышка 

в лабиринте» 
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67 17.02 21.02 22.02 21.02 Бег по пересеченной 

местности 
1 Комплекс ОРУ в движении. 

Игра «Пятнашки с домом». Игра 

«Прерванные пятнашки». Игра 

«Круговые пятнашки». Игра 

«Много троих, хватит двоих». 
68 20.02 24.02 27.02 22.02 Кросс (1 км) 1 Кросс (1 км) по пересеченной 

местности. Игра «Охотники и 

зайцы» 
69 24.02 25.02 1.03 28.02 Зачет. Бег 1000 м. 1 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушки 

в кругу». 
70 27.02 28.02 2.03 1.03 Подготовка и проведение 

соревновательных 

мероприятий. 

1  Тестирование. Контроль над 

физическим развитием 

Подвижные игры на основе баскетбола 24ч. 
71 2.03 3.03 6.03 2.03 Инструктаж по ТБ на уроках 

ФК. п/и на основе баскетбола. 
24 Соблюдение ТБ. 

72 3.03 4.03 9.03 7.03 Подвижные игры на основе 

баскетбола Ловля мяча. 
1 ОРУ. Ловля мяча двумя руками 

на месте. Специальные 

упражнения на развитие 

скоростных способностей. П/и 

«Мяч соседу» 
73 6.03 7.03 13.03 9.03 Подвижные игры на основе 

баскетбола Ловля, ведение 

мяча. 

1 ОРУ.  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте с 

высоким отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных 

способностей. 
74 9.03 10.03 15.03 14.03 Подвижные игры на основе 

баскетбола .  Ловля, ведение 

мяча 

1 ОРУ Ловля мяча справа и слева 

упражнения для развития 

быстроты П/и «Поймай от пола» 

» . Упражнения на развитие 

быстроты движения 
75 10.03 11.03 16.03 15.03 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ловля, ведение 

мяча 

1 ОРУ.  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении. Ведение мяча правой 

(левой) рукой на месте. Игра 

«Овладей мячом». Развитие 

координационных 

 способностей. 
76 13.03 14.03 20.03 16.03 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ведение мяча 
1 ОРУ Ловля катящегося мяча по 

прямой, с изменением 

направления»  П/и «Пятнашки 

мячом» » упражнения на 

развитие быстроты движения 
77 16.03 17.03 22.03 21.03 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ловля, ведение 

мяча. 

1 ОРУ. Специальные упражнения 

на развитие скоростных Ловля 

мяча в движении, 

взаимодействие в парах, 

тройках..  П/и «Мяч соседу» 
78 17.03 18.03 3.-4 22.03 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Передача мяча. 
1 ОРУ .Передача толчком двумя 

руками  в движении в парах и 

тройках в одном направлении 

упражнения для развития силы 

П/и «« Круговая Лапта» 

Эстафеты с изученными 

элементами 
79 20.03 21.03 5.04 4.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ведение, передача 

мяча. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча по 

кругу. Ведение мяча правой 

 (левой) рукой. Эстафеты. Игра 

«Салки с мячом». Игра в мини-
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баскетбол. Развитие 

координационных 

 способностей. 
80 3.04 4.04 6.04 5.04  Подвижные игры на основе 

баскетбола. 
1 ОРУ Передача мяча различными 

способами. П/и ««Выбей мяч», 

«10 передач». Эстафеты с 

баскетбольным мячом. 
81 6.04 7.04 10.04 6.04  Подвижные игры на основе 

баскетбола. 
1 ОРУ. Ловля мяча двумя руками 

на месте. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 
82 7.04 8.04 12.04 11.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра в мини-

баскетбол. 

1 ОРУ Передача мяча различными 

способами. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости 
83 10.04 11.04 13.04 12.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра в мини-

баскетбол. 

1 ОРУ Передача мяча различными 

способами. Игра «Мяч ловцу» 

84 13.04 14.04 17.04 13.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. 
1 ОРУ.  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте. 

Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом». 
85 14.04 15.04 19.04 18.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ведение мяча. 
1 ОРУ. Специальные упражнения 

на развитие скоростных Ловля 

мяча в движении, 

взаимодействие в парах, 

тройках.. 
86 17.04 18.04 20.04 19.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. 
1 ОРУ. Ловля мяча двумя руками 

на месте. Специальные 

упражнения на развитие 

скоростных способностей. 
87 20.04 21.04 24.04 20.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра в мини-

баскетбол. 

1 ОРУ. Ловля мяча справа и слева 

упражнения для развития 

быстроты 
88 21.04 22.04 26.04 25.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ведение, передача 

мяча. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча по 

кругу. Ведение мяча правой 

 (левой) рукой. Эстафеты. Игра 

«Перестрелка». 
89 24.04 25.04 27.04 26.04 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра в мини-

баскетбол 

1 ОРУ. Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом».  «Попади в цель». 

90 27.04 28.04 3.05 27.04 Подготовка и проведение 

соревновательных 

мероприятий 

1  ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». «Выбивной по 

командам». 
91 28.04 29.04 4.05 2.05 Подвижные игры. Развитие 

чувства товарищества, 

ответственности. 

1 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. П/И «10 передач», 

«Гусеница». 
92 4.05 2.05 8.05 3.05 Подвижные игры. Развитие 

активности каждого ребенка. 
1 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. П/И 

«Перестрелка». Эстафеты с 

мячом. 
93 5.05 5.05 10.05 4.05 Подвижные игры. Развитие 

сообразительности и ловкости 
1 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. П/И «Выбивной по 

командам», «Выбей мяч». 
94 8.05 6.05 11.05 10.05 Подготовка и проведение 

соревновательных 

мероприятий. 

1 Инструктаж по ТБ. Соблюдение 

ТБ. 

Легкая атлетика - 9 ч. 
95 11.05 12.05 15.05 11.05 Прыжки в длину с места 9 Прыжки с поворотом на 180 и 

360 на точность приземления . 

Прыжки с прибавками на 

точность приземления. Прыжки 
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в длину с места. П/И «Веревочка 

под ногами». 
96 12.05 13.05 17.05 16.05 Прыжки в длину с места 1 Прыжки на двух, одной ноге с 

места. ОРУ в движении. 

Прыжки в длину с места. П/и 

«Перемена мест» 
97 15.05 16.05 18.05 17.05 Метание малого мяча на 

дальность. 
1 ОРУ с теннисным мячом . 

Теоретические сведения об 

основе техники метания.  П/И 

«Запрещенное движение» 
98 18.05 19.05 22.05 18.05 Метание малого мяча на 

дальность. 
1 ОРУ с теннисным мячом . 

 Метание малого мача на 

дальность. Игра «Волк во рву». 
99 19.05 20.05 24.05 23.05 Прыжки. Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. 
1 Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Прыжок в длину с 

разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в 

огороде». Комплексы 

упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств. 
100 22.05 23.05 25.05 24.05 Зачет. Прыжок в длину с 

места. 
1 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной прыжок 

с места. Игра «Волк во рву». 
101 25.05 26.05 29.05 25.05  Метание мяча. Бросок 

теннисного мяча в цель с 

расстояния 4-5 метров. 

1 Развитие координации. Метание 

мяча на дальность с места, с 3 – 

5 шагов на результат.  П/И 

«Попади в цель», «Перестрелка» 
102 26.05 27.05 31.05 30.05 Метание мяча. Бросок 

теннисного мяча в цель с 

расстояния 4-5 метров. 

1 Бросок теннисного мяча  на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. 

Игра «Невод». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 
103 29.05 30.05  31.05 Ходьба и бег. Бег 30 м. Бег 60 

м. 
1 Бег на скорость (30,60м). Игра 

«Кот и мыши». Встречная 

эстафета. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 
104     Подготовка и проведение 

соревновательных 

мероприятий. 

1 Тестирование. Контроль за 

физическим развитием 

105     Подведение итогов. ТБ на 

летних каникулах. 
1 Дают оценку своим умениям 

  

 

 

 

3).  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 
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и компетентного гражданина России, через формирование личностной, 

семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологического воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и 

воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служению Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение 

и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 



725 
 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формирование на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям 

каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
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Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  

они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы,  качеств, 

свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание 
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и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность 

детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из 

него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как 

уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы 

при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных корпоративных)  

происходит на основе национального воспитательного идеала, который в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 
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выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отожествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,  

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 



729 
 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной 

деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в 

воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? 

Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В 

их содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных - Беседы, 
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представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом Томской области 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

2. Ознакомление с 

героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр кинофильмов, 

- путешествие по историческим 

и памятным местам, 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- просмотр кинофильмов, 

- уроки-путешествия, 

- творческие конкурсы, 

- фестивали, 

- тематические праздники, 

- экскурсии, туристско-

краеведческих экспедиции, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы, - классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, 

посвящённые государственным 

праздникам, 

- смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, 

с правами гражданина 

- участие в социальных 

проектах, 

-мероприятия и события, 

проводимые ДЮО, 

-сюжетно-ролевые игры 

 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих 

тематических выставках, 

посвященных подвигам Российской 
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армии, 

- встречи с ветеранами 

- участие в городских 

программах 

7. Получение первоначального 

опыта межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских 

программах 

-организация национально-

культурных праздников 

8. Участие во встречах и 

беседах с выпускниками школы, 

ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными 

людьми, 

- родители – выпускники 

школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- участие в творческой 

деятельности, 

- литературные гостиные, 

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами 

- уроки курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в 

религиозных праздниках,- встречи с 

религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной 

теме 

3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 
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взаимодействия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные 

привычки» 

5. Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности 

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

 

6. Участие в 

благотворительности, милосердии, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками 

ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего 

поколения, 

-социальные проекты 

7.Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического 

древа семьи, 

- творческие работы («Моя 

семья», «Мои родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные реликвии моей 

семьи», «Что в имени моём…») 

8. Расширение опыта 

позитивного взаимоотношения в 

семье 

- открытые семейные 

праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 
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- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 

 

 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

- экскурсии по городу, 

-экскурсии на 

производственные мероприятия, 

- встречи с интересными 

людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями 

своих родителей, с трудовыми 

династиями 

-исследовательские работы,  

проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд 

наших родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- конкурсы «Все работы 

хороши», 

- город мастеров, 

- профориентация 

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация учебных и 

творческих достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих 

знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике 

- тематические недели по 

предметам, 

- интеллектуальный марафон, 
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- олимпиады по предметам 

- научно-практические 

конференции 

6. Участие в общественно-

полезной деятельности на базе ОУ в 

учебное и  внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета, 

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и 

навыков самообслуживания в школе 

и дома 

- режим дня, 

- занятость в кружках, 

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по 

желанию) 

8. Участие во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, с войнами-выпускниками, 

служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов 

- классные часы 

 

2. Получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, 

стране 

 

3. Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные 

проекты, 
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-экологические праздники и 

события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье 

позитивных образцов взаимодействия 

с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России 

-изучение предметов (ИЗО, 

музыка, технология), 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками 

зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с 

эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках 

художественно-эстетического 

направления, 

-система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного 

творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального 

опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 
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творчества 

4. Участие вместе с родителями 

в проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного 

творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом 

оформлении кабинета к 

мероприятиям, к праздникам 

- совместные праздники и 

проекты, образовательные события 

 

3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального       общего образования осуществляются  образовательным 

учреждением,  семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения.   Формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и 

объединений, традиционные религиозные организации с согласия 

обучающихся и их родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального образования и одобренных педагогическим советом ОУ и 

Советом Учреждения ОУ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 
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культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных 

в нашей стране в советский период её истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ, 

систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской 

Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МБОУ СОШ №5 г.-к. Железноводска по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

1.Сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 
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обязанностям 

человека 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют 

опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный 

выбор; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Обучающиеся 

уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Обучающиеся 
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неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной 

ситуации. 

5.Формируется 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в обществе, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано 

ценностное отношение к труду 

и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Обучающиеся 

обладают первоначальными 

навыками трудового 

творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста. 

4. Обучающиеся 

осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

деятельности. 

6. Обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 
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окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

природе. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; 

гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 

семье. 

 

 

Обучающиеся должны достигнуть: 
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил   школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

компетентности, идентичности и т.д.) 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 

Цель: 

оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания   младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников. 

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации 

об уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования 

качественных и количественных показателей уровня сформированности 

духовно-нравственного развития школьников и  выработки управленческих 

решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического 

сопровождения духовно-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: 

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга: 
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 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным 

руководителем (после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного 

уровня развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику 

личностной сферы учеников,  с использованием методики «Я - разный», 

диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику 

нравственных представлений младших школьников (Адаптированный вариант 

теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 

доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог 

(анкета «Я и моя семья»). 

 

4). ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

         Программа формирования экологической культуры,  культуры 

здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная 

программа формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

         Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

         Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

         Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

         О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
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(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

         Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

         Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

     неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

        факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

       активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

         особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством 

формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу 

жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и 

дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

• сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• формирование представлений основ экологической культуры в 

процессе ознакомления с  миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование 
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адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в 

системе «Человек-природа» и в самой природе; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, 

ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного компонентов 

экологической культуры младших школьников, на примере объектов, 

существующих в естественных условиях; 

• разработка непосредственных приемов, способов активизации 

механизмов развития экологической культуры младших школьников 

посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую 

деятельность. 

            В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, МБОУСОШ№5  обеспечивает решение следующих задач на ступени 

начального общего образования: 

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

• развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление 

своего здоровья; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

• учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

• формирование потребности ребенка в здоровом образе жизни, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

• формироавние умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

• расширять знания и навыки по экологической культуре; 
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• формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ. 

          Целостность системы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся  включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе 

и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, научными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- 

социальной поддержки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

-оказание  психологической  помощи  детям, способствующей 

сохранению его физического и психического здоровья; 

-формирование здоровых взаимоотношений ребенка с окружающим 

миром; 

-формирование представлений у детей  о природе как среде 

жизнедеятельности человека,  об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни,  о позитивных факторах, влияющих на здоровье:   

-формировать потребность проявлять активность в решении 

экологических проблем; 

-развивать экологическое мышление; 

 

Планируемые результаты 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

сформированность основ экологической культуры; 

сформированность у школьников ценностного отношения к своему 
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здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

снижение показателя заболеваемости учащихся; 

уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; 

 развитие у детей навыков критического мышления и стереотипов 

позитивного поведения. 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

 В школе функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: преподаватели  физической культуры,  педагог  - психолог, 

учитель – логопед,  медицинская сестра. 

 2. Реализация программы в урочной  деятельности Программа 

формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов учебно-методических комплектов «Перспективная 

начальная школа», «Школа 2100», «Школа России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями 

их решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. 
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и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и 

др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения 

читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты 

природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. 

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения 

к природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» формы и методы работы способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся, учитывают 

индивидуальные особенности развития. 
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 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма,  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся  

система включает: полноценная  работа  с учащимися всех  групп 

здоровья; 

рациональная  организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательногого характерные ступени начального общего 

образования; 

организация динамической паузы после 3 урока; 

организация вводной гимнастики перед началом занятий, динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности, организация на уроках 

физкультминуток-тренингов для глаз. 

организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, эстафет, походов и т.п.); 

Сотрудничество с ДЮСШ. 

5. Организация воспитательной работы 

        Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, 

игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение 

досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы 

и т.д.), проведение  дней здоровья. 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

        Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации 

специалистов (медицинского работника школы, психолога, социального 

педагога и др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, профилактики вредных привычек; организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т.п.  

7. Оценка эффективности реализации программы 

        Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
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выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

Темы докладов на родительских собраниях: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

    Физиология 

и психология 

младшего 

школьника. 

Т Трудности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и 

личная гигиена. 

Компьютер и 

здоровье. 

Предупрежде

ние детских 

неврозов. 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребёнка. 

Учите 

детей быть 

здоровыми. 

Причины 

и последствия 

детской 

агрессивности. 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемей

ные отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный 

отдых младших 

школьников. 

Безопасность 

на каждый день. 

Физиологичес

кие и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных привычек). 

Совместные мероприятия 

       Совместные субботники с родителями. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Совместные экскурсии и походы. 

Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 

Как помочь ребёнку при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Компьютерная безопасность. 

Тренинги для зрения и упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для дыхательной гимнастики. 

Режима дня для младших школьников. 
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Правила личной гигиены. 

Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским 

работником. 

Выставки научно- методической литературы. 

Консультации психолога, социального педагога, медицинского 

работника. 

Работа с учащимися 

Тематические классные часы 

1 класс 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

2 класс 

Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули? 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды. 

3 класс 

В гостях у доктора Нехворайки. 

Как правильно делать уроки. 

Ты хозяин своего настроения. 

Правила закаливания организма. 

4 класс 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Польза и вред эмоций. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать? 

Беседы 

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

Внимание! 01, 02, 03. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник – праздник для человека или беда для природы? 

Участие в конкурсах  рисунков и плакатов. Организация занятий в 

спортивных секциях  

Организация физической активности (3 урока физической культуры в 

неделю, ежедневная вводная зарядка, физминутки на уроках, организация 

ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, 

игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

 Спортивные соревнования, дни здоровья, акции.  
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Досуговые мероприятия (эстафеты, подвижные игры на воздухе, 

викторины, олимпиады, КВНы, конкурсные программы, праздники, 

 экскурсии,  походы и др.) 

Достижение планируемых результатов программы. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса по 

проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической 

адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); 

 анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 

проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований, ценностные 

установки, отношение к природе. 

 

5). Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
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Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей 

«группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы 

риска» основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям «группы риска» с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

«группы риска» и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей «группы риска» по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей «группы риска», проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована 

при условии наличия в образовательном учреждении следующих 

специалистов: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, 

медицинский работник. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, 

психодиагностический инструментарий, развивающие игры, наглядные 

пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты 

ПМПК школы (педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник) и 

классные руководители определяют уровень психического и физического 

развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на 

заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и 

рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных 

классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают 

индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В 

обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете. 

Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно 

сотрудничают с ГПМПК и психологическими центрами города. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества 

обучающихся «группы риск
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Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

«группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направл

ения              

деятельности) 

Планируе

мые  

результаты 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

меропр

иятия 

С

рок

и 

 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определи

ть состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучен

ие истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюд

ение 

классного 

руководителя

, 

анализ 

работ 

обучающихся 

 

С

ент

ябр

ь 

Классный 

руководитель 

Медицински

й работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первична

я диагностика 

для выявления 

«группы риска» 

Создание 

банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

 

Формирова

ние 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюд

ение, 

логопедическ

ое и 

психологичес

кое 

обследование

; 

анкетир

ование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

При 

при

еме 

док

уме

нто

в в 

1 

кла

сс 

(ию

нь, 

авг

уст) 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Углублен Получение Диагно  Педагог-
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ная  

диагностика 

детей «группы 

риска» 

 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

стирование. 

Заполне

ние 

диагностичес

ких 

документов 

специалистам

и (Речевой 

карты, 

протокола 

обследования

) 

 

С

ент

ябр

ь - 

Окт

ябр

ь 

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Проанализ

ировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  

коррекционн

ой 

программы 

(программы 

развития) 

 

О

ктя

брь 

- 

Ноя

брь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определи

ть уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умения учиться, 

особенностей 

личности, 

уровня знаний 

по предметам. 

 

Анкети

рование, 

наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристи

ки. 

 

 

 

 

С

ент

ябр

ь - 

окт

ябр

ь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направл

ения) 

Планируем

ые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

С

рок

и 

Ответстве

нные 
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деятельности 

 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечи

ть 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу 

для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В

 

тече

ние 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечи

ть 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

В

 

тече

ние 

года 

Заместител

ь директора по 

УВР Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

Позитивн

ая динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя 

и родителей по 

работе с детьми «группы 

риска» . 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

 

В

 

тече

ние 

года 

 

Учителя-

предметники 

Медицинс

кий работник 

Социальны

й педагог 
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 технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

 

Планируе

мые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприя

тия 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

 

Консул

ьтирование 

педагогическ

их 

работников 

Рекоменда

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

 

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематичес

кие 

консультации 

 

 

В

 

течени

е года 

Специалист

ы ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

Заместител

ь директора по 

УВР 

Консул

ьтирование 

обучающихся 

по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

Рекоменда

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

 

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематичес

кие 

консультации 

 

 

 

В

 

течени

е года 

Специалист

ы ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 
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помощи Заместител

ь директора по 

УВР 

Консул

ьтирование 

родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекоменда

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

 

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематичес

кие 

консультации 

 

 

 

В

 

течени

е года 

Специалист

ы ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

Заместител

ь директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информацион

ных стендов 

и др. 

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 
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риска» УВР 

 

3 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1Учебный план начального общего образования. 

 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования (далее — базисный учебный план), является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Базисный учебный план выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 
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Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует учебное время 

данной части на различные виды деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому и родному языку, литературному чтению, родной литературе, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Примерные 

программы отдельных учебных предметов» Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Школьный компонент базисного учебного плана, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует 

в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
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учреждении. Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора  спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности   

используются возможности  летних лагерей отдыха. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)  

осуществляется деление классов на две группы:    

Режим работы  школы -  5-дневная   учебная неделя в 1-х классах, 6- 

дневная учебная неделя во 2-4 классах.   

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 40 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения). 

 

 

 

Начальное общее образование 

 

 
Образователь 

ные области 

Учебные 

предметы 1 2 3           4 
а б в г а б в а б в г а б в г 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

    0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,

5 

 

0,

5 

0,

5 

 

0,

5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Математика Математика 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
Информатика и 

ИКТ 
       1 1 1 1 1 1 1 1 

Естествознание Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 1 

 

1 1 1 1 1 

Технология  Технология 

(труд) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

           1 1 1 1 

Итого: 21 21 21 2

1 
25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26  

Факультативные занятия: 

Читающий росток 
                

Экономика и мы     1            

Удивительный мир слов 

 
     1     

 

      

Юный натуралист        1      

 

    

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6- дневной учебной 

неделе 

    26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

21 21 21 2

1 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

  План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. План 

внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность 

Направления  

                           

Классы 

I II III IV              Всего 

 Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 1                 4 

 Духовно-

нравственное 
1 1 1 1 4 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

2 2 2 2 8 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через занятия кружка  

«Подвижные игры народов мира».   Реализация общеинтеллектуального 

направления  представлена в проведении кружка «Учись учиться», т.к. в 

начальной школе формируются универсальные учебные действия и 

закладывается основа формирования учебной деятельности. Приоритетным 

направлением работы школы является исследовательская деятельность, 

поэтому в рамках реализации общеинтеллектуального направления  учащимся 

предложена работа клуба «Юный исследователь», который направлен на 

формирование исследовательских и проектных навыков школьников. 
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Духовно-нравственного направление внеурочной деятельности реализуется 

через кружок «Азбука истоков». Развитие личности школьника  является 

одним из планируемых результатов основной образовательной программы. Для 

развития личностных результатов, рамках социального направления 

внеурочной деятельности, введен кружок «Познай себя». Для развития 

творческих способностей учащихся и пожеланию обучающихся и их родителей  

общекультурное направление внеурочной деятельности представлено формами: 

мастерской «Юный  умелец»,  театральной деятельностью и студией танца. 

Проектная деятельность будет осуществляться в рамках кружка «Театральная 

деятельность», клуба «Я – исследователь» 

 

Модель внеурочной деятельности 

При описании модели внеурочной деятельности мы руководствовались 

следующими критериями: 

1. Преемственность с УМК 

2. Разнообразие направлений. 

3. Учет региональных рекомендаций. 

4. Разнообразие форм. 

5. Оптимальное использование учебного и каникулярного времени.   

 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социального 

знания об общественных нормах,  устройстве общества,  

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п., 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Достигается в процессе непосредственного взаимодействия с педагогами и 

другими школьниками. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищённой, дружественной просоциальной среде.  

Именно в такой близкой детской среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта  

самостоятельного общественного действия, действия в открытом социуме.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы.  

Для реализации программы в школе 

доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 
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 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество  

(социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Воспитательные результаты и эффекты 

Воспитательный результат внеучебной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде внеучебной деятельности. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 5 города-

курорта Железноводска должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 5 города-курорта Железноводска, 

реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 
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• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

 Образовательное учреждение должно быть укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
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компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть 

реализовано в таблице. В ней целесообразно соотнести должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 



768 
 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 
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Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 
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Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: диспетчер образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и 

осуществлении оперативного регулирования организации образовательного 

процесса. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала в МБОУ СОШ № 5 города-курорта 

Железноводска является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе могут быть представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. 

№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования детей стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 



771 
 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

Виды методической работы: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

         преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

         овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

         психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

         развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

         развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

затруднениями в 

учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

2. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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3. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с трудностями в учебной 

деятельности. 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

  

          Механизм реализации условий 
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Одним из основных механизмов реализации является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Школа, реализует ООП ООО, располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; 

проектной и исследовательской деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации 

своих достижений.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП имеется 

доступ по расписанию в следующие помещения (число которых оборудуется в 

соответствии с расчетным контингентом и учебным планом ОУ):  

• кабинет дистанционного обучения с комплектом  оборудования для ЦДО 

и конференц-зала; 
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• интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

компьютер,  МФУ), микроскоп цифровой, конструктор "ПервоРобот 

NXT" v.95 к микрокомпьютеру NXT,  

• естественно-научная лаборатория, с лабораторным оборудованием, 

включающим:  

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые 

приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, 

измерения температуры воздуха и атмосферного давления, 

метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и 

развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры 

и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, 

звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые 

датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, 

освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты 

сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения 

поведения тел в воде, а также лупы и цифровые микроскопы;  

• наборы по робототехнике, включающие датчики наклона, движения, 

освещенности, температуры ит.п. и необходимое программное 

обеспечение; математическая лаборатория, оборудованная материалами и 

обеспеченная 

• кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;  

• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, тренажерный 

зал), 

• библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее чем 12 на 

каждый из параллельных потоков начальной школы (с обеспечением 

возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров), медиатекой, средствами 

сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет,  

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

• актовый и хореографический зал.  

Учебные помещения должны быть рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, иметь соответствующий экран и возможность 

затемнения.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественно-научных экспериментов с 
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использованием учебного лабораторного(в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений, цифрового(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-

оформительских и издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием традиционных музыкальных 

инструментов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

3.2.5. Информационно – методические условия реализации ООП.  

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям.  

3.2.5.1. Учебно-методическое обеспечение.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:  

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,  

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся.  

 

 


