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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

        Основная образовательная программа начального общего образования  МБУ гимназии №77 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 

г. № 373);с учетом изменений, внесенных в ФГОС на основании приказа Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373» и приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373»; на основе анализа деятельности образовательного учреждения и 

возможностей учебно-методического комплекса  «Перспектива» (научный руководитель д.п.н.,  

директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон).  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа направлена на создание комплекса условий развивающего 

начального образования: 

 Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с детьми. 

  Полноценное общение ребенка с ровесниками, младшими и старшими детьми. 

  Развивающие педагогические технологии, ориентированные на специфику возраста. 

 Предметно-пространственный компонент образовательной среды, обеспечивающей и 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную и физическую активность 

школьника, организованную в зависимости от возраста ребенка. 

 Возможность выбора для всех субъектов образовательного процесса программ, 

педагогических технологий, материалов и средств деятельности. 

  Интенсивное включение в образовательный процесс современных информационных 

возможностей, средств и технологий. 

  Интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного 

образования (кружки, секции, студии, различные виды развивающей деятельности). 

 Создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, общественных 

объединений и организаций, что является потребностью данного возраста. 

 Образовательная программа «Перспектива – школа, построенная на познавательном интересе 

ребенка»  в соответствии с требованиями ФГОС соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 

«Об образовании»: 

 гуманистический характер образования,  

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  
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 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы  является:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 - достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Перспектива».  

Задачи реализации образовательной программы: 

 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

  УМК «Перспектива» направлена на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования всеми обучающимися с учетом разновозрастного зачисления детей в 

первый класс  (дети шести с половиной, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки 

(дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения русским языком 

(нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие  

логопедические проблемы); особенностей мировосприятия и других факторов. 

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Перспектива»: 
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- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное,  физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку 

проявить самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить  осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений 

о целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир,  математика, 

технология, информатика, музыка), по формированию универсальных УУД. 

- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за 

рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию);   

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это прежде всего 

поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для 

 вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных  программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) 

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

и соучеников. Одновременно группа наиболее подготовленных учащихся  получает возможность 

овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу  решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 
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содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это 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 ребенка 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. 

- Принцип преемственности на всех этапах обучения. 

Краткая характеристика МБУ. 

    Гимназия № 77 находится в одном из новых кварталов Автозаводского района, в котором 

проживает много молодых семей. В связи с этим возросла актуальность набора детей в начальную 

школу. Гимназия № 77 – единственное образовательное учреждение в квартале, осуществляющее 

профильное обучение, чем востребована не только у своих, но и  у старшеклассников из других 

школ.  

Полное название ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 77 городского округа Тольятти (постановление заместителя мэра г.о. 

Тольятти от 24.11.2011 г. № 12850-р13); 

время создания: создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и приказом комитета по образованию г. 

Тольятти от 17.06.1994г. № 51 путем его учреждения. 

Тип  Учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид Учреждения – гимназия. 

сроки прохождения лицензирования и аттестации:  

Лицензия серия РО № 037350 от 06.02.2012 г., регистрационный № 3636;  

получение Свидетельства о Государственной аккредитации: регистрационный № 451-10 от 

21.05.2010 г.  

В гимназии существуют многолетние традиции, позволяющие определить основные направления 

воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое (на базе музея гимназии «Память»); 
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2. Художественно-эстетическое (Театральная студия, ИЗОстудия, Фотостудия) 

3. Физкультурно-спортивное (участие в городской Спартакиаде школьников, секцией 

«Теннис», «Баскетбол» и т.д); 

4. Эколого-биологическое (в рамках международного проекта ЮНЕСКО, экологическим 

объединением). 

В гимназии созданы и активно функционируют органы ученического самоуправления, 

оказывающие  позитивное влияние на социальную активность учащихся. 

В течение уже многих лет ученическое самоуправление является неотъемлемой частью управления 

гимназией. Организация всех школьных мероприятий проходит при участии ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель профориентационноймультикультурной образовательной среды 
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В начальной школе в 2011-2012 г.  работают 17 классов, обучаются в них 421 учащийся. В гимназии 

на первой ступени обучения реализуются УМК «Перспектива», «Школа 2100» и «Система 

развивающего обучения Л.В.Занкова».  

На 2012-13 учебный год запланировано 4 первых класса.   

МБУ гимназия №77 работает в начальной школе в две смены: 1-я смена с 8.00 до 13.05, 2-я смена с 

13.10 до 17.10.  Продолжительность урока в первых классах (1а,б,в,г,д,е) во втором полугодии - 45 

минут, во 2-4 классах – 40 минут. 

В МБУ гимназии №77 работают 15 педагогов начальных классов. Средний возраст преподавателей 

30 лет. Десять педагогов имеют высшее образование, пять – незаконченное высшее. 

Учащиеся начальных классов гимназии принимают активное участие в городских и Всероссийских 

конкурсах, проектах. Среди наших учеников есть дипломанты 2 и 3 степени Всероссийского 

открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс». Педагоги гимназии принимали участие в 

научно-практической конференции «Реализация требований Федерального государственного 

стандарта средствами системы развивающего обучения академика Л.В.Занкова»; посещают  
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городские семинары, конференции:  участвовали  в  конференции «Формирование культуры 

здорового образа жизни» 

Материально-техническая база ОУ. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечены 

наличием в начальной школе 11 современных оборудованных кабинетов (7 из них  с интерактивными 

досками и автоматизированным рабочим местом учителя), оборудованных спортивного, актового и 

столовых залов, библиотеки, компьютерного класса с разнообразными программными материалами и 

выходом в Интернет. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической  приспособленности 

материальных условий кабинетов. Кабинеты соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся и др.). 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную 

среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым 

видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограничивать доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития учащихся, обеспечивать необходимый 

электронный документооборот. 

Образовательная программа «Перспектива»  представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного 

образовательного учреждения.  

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать 

на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 
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Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности 

как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система деятельностного 

метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного 

подхода, неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего 

образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение 

РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).  

Методической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в 

учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, 

выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 

младших школьников; 

- обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС. 

    УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием 

мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены 

задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также 

материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе. Учебники  

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 

DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

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, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

         переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

         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; 

         учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных 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 одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

         опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

           - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В МБУ гимназии № 77 организация образовательного процесса напрвалена на: 
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–достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, создание условий 

для образования детей с особыми образовательными потребностями, создание специфических 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

–выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, 

психологическое сопровождение детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

 –организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

 –участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания 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; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (  

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

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.  
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Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

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 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным 

символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

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 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 

в учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного 

дня, дополнительного образования,  во временных 

творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда.   
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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, 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.  
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Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового 

знания.Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 
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(просьба, отказ, поздравление, доказательство) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

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 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет 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 признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

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 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать Ученик проявляет готовность к решению 



 24 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий.  

Чтение: работа с информацией средствами УМК «Перспектива» 

В результате изучения всех без исключения предметов УМК «Перспектива» учащиеся 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут фиксировать, создавать, находить 

нужную  информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, 

интерпретировать и преобразовывать, представлять и передавать ее:  

-научится создавать свои собственные тексты, заполнять и дополнять готовые 

информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты)  

Примеры заданий: написание текстов разных видов - «Творческая тетрадь» по 

литературному чтению (автор Т.Ю. Коти); написание сочинений, изложений - «Русский язык», 

составление рассказов о  традициях и обычаях народов родного края - «Окружающий мир»; 

заполнение технологической карты выполнения изделия - «Технология»; заполнение таблиц, 

составление схем - «Математика», «Математика и информатика» А.Л.Семенов, М.А.Посицельская,  и 

т.д. 

-научится передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными компонентами).  

Примеры заданий: рубрика «Наш театр» в учебнике «Литературное чтение»  учит детей 

инсценировать  литературные произведения; презентация изделий, поиск дополнительного 

материала - раздел «Человек и информация» в предмете  «Технология» - побуждает ребенка 

использовать информационное пространство.  

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ. 

Примеры заданий: создание сочинения (изложения) - описания - «Русский язык»; 

нахождение в тексте описания события или главного героя, высказывание собственного мнения или 

конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
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суждения о событии или герое на основе текста  или с опорой на собственный опыт - «Литературное 

чтение»; наблюдение и фиксация явлений и изменений в природе - «Окружающий мир» и т.д. 

- использовать полученный опыт восприятия сообщений (прежде всего текстов) для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному 

действию.  

Примеры заданий:  дидактическое пособие для уроков «Литературного чтения» и  

организации внеклассной работы  «Волшебная сила слов» позволяет научить ребенка высказывать 

нравственные и оценочные суждения на основе прочитанного текста; выделенные задания для 

выполнения в паре и группе, позволяют научить распределять обязанности и осмыслить значимость 

совместного труда (все предметы) 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 
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уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд шоу), 

видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, 

форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
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образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента 

или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление 

с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 
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вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 Русский язык: 

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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
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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 техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

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, еѐ 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. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  
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овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Технология: 

4) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

5) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

6)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

7) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

8) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

9) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных 

результатов.  

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с цельюитоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 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. Еѐ 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 образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы, предмета, курса. 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как: проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
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действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 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 еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта 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, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в том числе и  в форме 

портфеля достижений, и учитываются при определении итоговой оценки.  Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
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образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности. Необходимый 

уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания 

по новой, изучаемой в данной в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации.  

Необязательный максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда 

потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

Положение о текущем, промежуточном  контроле , итоговой аттестации и переводе 

учащихся 1-4 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Типовым 

положением», ФГОС, «Системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», Уставом школы и локальными актами 

и регламентирует содержание и порядок текущей, промежуточной и итоговой  аттестации учащихся 

начальной школы. 

1 .2. Целями те промежуточной, итоговой  аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 
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образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, заложенными в реализуемых 

программах) во всех классах; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных 

предметов. 

1.3. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и 

потриместровое(полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

1.4. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены, собеседования 

и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-4 классов. 

2.2. Текущая аттестация учащихся в 1 м классе в течение учебного года осуществляется без фиксации 

их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

2.3. Текущая аттестация учащихся  2-4 х классах осуществляется следующим образом: 

-за  проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право переписать контрольную работу 

-за задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только при желании ученика.  

2.4.Критерии оценки 

Качественная оценка Отметка- баллы успешности 

(б.у.) 

5-ти бальная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

Пустой кружок-

обязательное задание, 

которое так и не удалось 

сделать 

2 (неудовлетворительно). 

Возможность  исправить! 

Необходимый уровень 1 б.у.-частичное освоение 3 (удовлетворительно). 

Возможность  исправить! 

2 б.у.-полное освоение   Право изменить!          4 

(хорошо) 

Программный уровень 3 б.у.-частичное освоение 4+(близко к отлично). Право 

изменить! 

4 б.у.-полное освоение 5 (отлично) 

Максимальный уровень 5б.у.-приближение к 

максимальному уровню 

5 или 5+ (превосходно) 

6 б.у.- выход на 

максимальный уровень 

5 или 5+ (превосходно) 

 

3. Итоговая аттестация учащихся 

3.1. К итоговой аттестации допускаются все учащиеся 1-4 классов. 

3.1.1.Межпредметныекомплексные диагностические работы (проводятся 2 раза в год: в декабре и 

мае в 1-4 классах)  

 



 41 

3.1.2.Предметные триместровые оценки/отметки : 

-Триместровая ОЦЕНКА  

-выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные 

действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной 

четверти; 

-главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 

будущем;  

-оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ 

ДОЛЖЕН 

-Триместровая ОТМЕТКА 

-высчитывается как среднее арифметическое определяются  по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов);  

-для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данном 

триместре: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи. 

3.1.3. К итоговой (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.1.4.  Итоговая (годовая) аттестация включает в себя межпредметную комплексную 

диагностическую работу. 

3.1.5.Итоговая оценка за ступень начальной школы –это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио»  совокупность всех образовательных 

результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио»)  
Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 
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межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, 

способениспользовать их 

для решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

         

 Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

        Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения); 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

3.1.6.На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета МБУ гимназии № 

77 о переводе ученика на следующую ступень образования 

3.1.7. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

3.1.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях 

3.1.9.Триместровые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 
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родителей итоги аттестаций и решение Педагогического совета о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о 

неудовлетворительных результатах учебного года (или экзаменов) хранится в личном деле 

учащегося. 

3.1.10. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету 

она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования 

в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.1.11. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметки за 

учебный год и отметки по результатам годовой аттестации.  

4.Перевод в следующий класс.  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Освоение образовательной программы в полном объеме означает, 

что у обучающегося положительные годовые оценки по всем предметам учебного плана (отсутствует 

оценка «2»). 

4.2. Годовая отметка по предмету по итогам года выставляется учителем данного предмета на 

основании четвертных отметок обучающегося. 

4.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету. Вопрос о переводе обучающегося в 

следующий класс «условно» решает Педагогический совет. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

их родителей (законных представителей). 

4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего образования, не освоившие программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают обучение 

в форме семейного образования. 

Решение принимается на заседании Педагогического совета. 

4.5. Родители обучающегося имеют право выбрать одну из форм дальнейшего обучения по 

программе того же класса: перевод в класс компенсирующего обучения ( в другое ОУ), перевод на 

обучение в форме семейного образования. 

4.6.  Директор гимназии издает приказ на основании решения Педагогического совета. 
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4.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4.8. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе 

триместровые и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успех в 

учении». 

 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 

Положение о Портфолио (Портфеле достижений) ученика начальной школы. 

I. Общие положения 

1.1. Портфолио является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования. 

1.2. Портфолио реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий. 

1.3. Портфолио позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана. 

1.4. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

1.5. В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

II. Цели и задачи. 

Основными задачами обучения и воспитания в начальной школе являются: 

 выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 



 45 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями («я реальный», «я идеальный»); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

 обеспечение отслеживания индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе. 

III. Структура Портфолио. 

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 
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 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес_____________________ 

Моя семья _____________________ 

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики, проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать … 

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году… 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 
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Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор» 

 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка «Решения задачи» 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка «Как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)» 

 Памятка«Правила  общения» 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает: 
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- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об основных 

принципах нового образовательного стандарта начальной школы и готовых к инновационной 

деятельности; 

- необходимое количество комплектов Портфолио, соответствующее количеству учеников в 

классе; 

            - папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а 

не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»; 
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4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования. 

   В каждом  современном обществе явно или неявно присутствуют представления об 

идеальном типе личности, отражающие набор ценностных нормативных характеристик, которые 

даются человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального 

типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего 

института социализации личности, направленного на создание соответствующего этим ориентациям 

репертуара социальных установок, обеспечивающих формирование личности как идеального 

представителя общества. 

            В контексте  системно-деятельностного подхода идеальная форма, задающая норматив 

социально желаемых характеристик личности, проектирует установки, определяющие основные 

задачи и направления развития системы образования: 

 приобщение нового поколения детей, подростков и молодѐжи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

 понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

 формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего ответственность 

за ее судьбу в современном мире; 

 активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего 

укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных убеждений, 

национальных культур, религий и государств в современную эпоху; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

 уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека, 

критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности личной идентичности, 

возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных 

социальных, профессиональных и личностных ситуациях; 

 ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим собой и другими 

людьми; 

 овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и 

жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности;  
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 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

подрастающего поколения. 

     В соответствии с заявленными задачами и направлениями при проектировании современных 

стандартов образования базовыми ориентирами являются: 

 выделение ценностных установок образования как института социализации личности, 

отражающих требования к образования семьи, общества и государства; 

 определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мотивации к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению 

компетенций; 

 понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, гарантирующих 

доступность, качество, эффективность образования; 

 проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие личности построение картины мира на 

разных ступенях образования, достижения целей образования и ценностных ориентиров образования 

как института социализации подрастающих поколений в информационную эпоху. 

  Основываясь на перечисленных положениях, можно сформулировать ценностные ориентиры 

начального образования, конкретизирующие общие установки образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- 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; 

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; 
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- 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. 

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 Понятие, функции, состав и  характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
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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; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, 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 действияобеспечивают 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 ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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 с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 



 54 

• 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 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,  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 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 
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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; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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. 

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 
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интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 
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Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

Культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Перспектива»). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   
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 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают 

понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Для достижения  личностных результатов в учебниках  1 – 4 классоввведены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, 

массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры 

− поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны 

победы в ней и др.). 
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Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные 

тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается 

как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью 

текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, 

Чувашии и других народов. Произведения воспитываютуважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети читают русские, татарские и ингушские 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как: равнодушие, 

доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены 

сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи 

истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского 

общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей Родине, гордости за неѐ формируется содержанием разделов «Край 

родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздаля, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной 

природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и 
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Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о 

Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 

котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом 

российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов 

России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и 

взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение 

понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей 

страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается 

о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы 

«Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 

строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую 

они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального 

искусства. 

В курсе«Изобразительное искусство»достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие 

для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 
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Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 

же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык»в разделе SpotlightonRussia учащимся предлагаются тексты о России 

по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях 

России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся 

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

              В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения иностранному языку) тексты 

о России предлагаются в разделе в разделе MyWorld. Например, тексты о русских национальных 

костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах русских мультфильмов и 

кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Основной 

особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная в учебник книга для чтения, 

представляющая собой русскую сказку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го 

класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fishermanandthe Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» 

(Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке 

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее 

духовное богатство и красоту. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему.  



 66 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, выбор 

необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных учебных 

действий:  

(таблица составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Вид 

диагност

ики 

Цель диагностики  Возраст 

учащихс

я  

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, направленные 

на определение своего 

отношения к 

поступлению в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Вводная Выявление 

сформированност

и внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации 

учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированны

й вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

Те же  Промеж. Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и 

дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

 

Вводная Выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  Промеж. Выявление 

динамики 

развития 

познавательных 

интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итогов. 8 лет   Тот же, другая 

сказка 
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Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Промеж. Выявление 

сформированност

иЯ-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

Итогов. Выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

Вводная определение 

уровня 

сформированност

и учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же  Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  Итогов. 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж 

итогов 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная Выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же, письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия  

 нравственно-этического 

оценивания — 

выделение морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

Промеж Выявление 

уровня усвоения 

нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 
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взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

Действия  

нравственно-этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

Вводная Выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицированна

я задача Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

 

Вводная  

Итоговая

. 

Выявление 

уровня моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление уровня 

моральнойдецентра

ции 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

Вводная 

Итогов. 

Выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

 

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

Вводная 

Итогов. 

Выявление 

степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. 

Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

 

Вводная Выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание 

узора из кубиков 

 

Регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. Выявление 

уровня 

сформированност

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. 
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и внимания и 

самоконтроля. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальнаяоц

енка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 

 

Логические 

универсальные 

действия. 

Вводная Выявление 

сформированност

и логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимно%однознач

ного соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план. 

Вводная Выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводная  Выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста 

Д. Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

итогов 

Выявление 

сформированност

и общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

Промеж. Определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

Вводная Выявление 

уровня 

сформированнос

ти действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 
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(партнера). 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

Выявление 

сформированнос

ти действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

130 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Коммуникативные 

действия. 

Вводная Выявление 

уровня 

сформированнос

ти действий по 

согласованию 

усилий в 

процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промежут 

итогов. 

 

Выявление 

уровня 

сформированнос

ти действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированны

й вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

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 др. 

        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, серьѐзной проблемой остаѐтся 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 ребѐнка, 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 ребѐнка 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 осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы универсальных учебных 

действий на ступени  предшкольного и начального общего образования. 

1. Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует осуществлять, широко 

используя (особенно в первом полугодии) методы дошкольного воспитания с частичным 

применением школьных методов. 

2. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педагогического 

общения. 

3. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при 

формировании коллектива детей первых классов через организацию организации их 

межличностного общения. 

4. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на 

игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с учетом принципа 

соответствия формы организации занятийведущему виду деятельности - игре. Использование игр с 

правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу».  

5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, воспитанникам).  

6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников 

необходимо формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение 

детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи 

любой ответ, даже неверный. 

7. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, предложить 

самим. 

8. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, 

какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для 

этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика (ленивый, безответственный, 

глупый, неаккуратный и пр.). 
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9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; планирование 

деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий  на основе   совместной 

деятельности - педагог, ученик, воспитанник.  

10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание; память; 

мышление. 

11. Применение различные формы организации учебной деятельности  с целью развития 

коммуникативных  умений  работа парами; работа по подгруппам. Предоставление ребенку 

возможности выбора деятельности, партнера, средств, сочетание игровой, учебной, продуктивной и 

других видов деятельности. 

12. Активизация  любознательность и инициативность детей: 

- умение задавать вопросы; 

 -высказывание собственных суждений; 

- умение делать простые практические выводы. 

13. Организация условий  для партнерского сотрудничества  детей и педагогов. 

14.Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой 

общественности по разъяснению  значения формирования УУД   на каждом возрастном этапе 

развития ребенка. 

15.Разработка специального содержание занятий, способствующего формированию УУД с учетом 

функциональных возможностей и возрастных особенностей детей. 

16.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, 

творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статических форм 

активности. 

17.При формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать 

индивидуально - психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, 

в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций 

и волевой регуляции собственного поведении 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

Личностные универсальные учебные действия 

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 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; 
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 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 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 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника 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; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  задач; 

 адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к решению  моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 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. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 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 с условиями еѐ  

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 уроке адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учѐта 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, громкоречевой и 

умственной форме; 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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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; 

 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 приѐмов 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; 

 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных  логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные   универсальные учебные действия   

 

Выпускник научится: 

 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой коммуникации, 

используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении  и 

взаимодействии;  

 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 партнѐра высказывания, учитывающие,  что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  задач, 

строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

 аргументировать  свою позицию   и координировать еѐ  с позициями партнѐров  в 

сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учѐта  интересов и позиций 

всех  участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действий;     
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром ; 

 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

      Образовательная  среда МБУ гимназии №77  как  система  влияний  и  условий  

формирования  личности  и  возможностей  для  ее  развития включает компоненты: 

- взаимодействие  участников  образовательного  процесса (социальный  компонент  

образовательной  среды); 

- освоение  содержания  образования (психодидактический  компонент  образовательной  

среды);  

- предметная  среда (пространственно- предметный  компонент  образовательной  среды). 

Взаимодействие  участников  образовательного  процесса  зависит  от  личностных  и  

профессиональных  качеств  педагогов,  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  детей  и  

педагогической  культуры  родителей: 

 личностно -  ориентированное  взаимодействие: 

 - личностно - ориентированный  подход  в  методической  работе; 

- личностно- ориентированный  подход  к  детям; 

- личностная  ориентированность  во  взаимодействии  педагогов (и  других  работников)  с  

родителями,  обеспечивающая  их  активное  участие  в  педагогическом  процессе; 

 ответственность  педагогов  за  качество  образования: 

-профессиональный  рост  педагогов; 

-самоанализ  эффективности  педагогической  деятельности; 

 -использование различных форм  проведения  занятий  и  развивающих  методов  обучения  и  

воспитания.     

 ориентированность  педагога  на  личность  ребенка  отражают  его  коммуникативные  умения: 

- слушать  воспитанника (ученика); 

- верно  воспринимать  индивидуальность  ребенка; 

- отказаться  от  воздействия  и  перейти  к  взаимодействию,  организовать  общение  «не  от  себя»,  

а  «от  детей». 
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 эффективность  анализа  и  самоанализа  деятельности  определяется  наличием  у  педагогов  

умений: 

- изучать  коллектив  и  личность; 

- диагностировать  развитие  детей; 

- анализировать  конкретные  педагогические  ситуации; 

- изучать  и  обобщать  свой  педагогический  опыт; 

-определять  эффективность  собственной  деятельности. 

 Личностно-ориентированное  взаимодействие  требует  от  педагога  умений  морально-

волевойсаморегуляции: 

- осознавать  свои  чувства  и  контролировать  их  проявление  в  любой  ситуации; 

- проявлять  деликатность  и  предупредительность; 

- соотносить  собственные  мотивы  и  потребности  с  потребностями  других  людей. 

 Личностную  ориентированность  педагога  определяет  его  готовность  к  аналитической  

деятельности: 

- осознание  собственных   затруднений  и  достижений,  интересов  и  потребностей  позволяет  

выбрать  эффективные  формы  повышения  квалификации  и  актуальные  темы  самообразования,  

максимально  использовать  свой  педагогический  потенциал  в  образовательном  процессе; 

- определение  собственной  роли  в  развитии  и  образовании  детей  для  формирования  чувства  

ответственности  за  качество  образования. 

 Личностная  ориентированность  руководителя  проявляется: 

- в  знании  и  учете  индивидуальных  качеств  педагога  при выборе  форм  методической  работы; 

- в  определении  перспектив   профессионального  развития педагога; 

- в  создании  условий  для  самовыражения  каждого  специалиста; 

- в  учете  не  только  профессиональных   умений  и  навыков,  творческих  способностей  педагога,  

но  его  личных  мотивов,  желаний,  интересов.      

- в  предоставлении  возможности  самостоятельного  выбора  педагогами  маршрутов  

профессионального  роста,  вовлечение  их  в  процесс  управления  деятельностью  

образовательного  учреждения. 

 Личностную  ориентированность  взаимодействия  с  родителями  и  формирование  их  активной  

позиции  обеспечивают  следующие  свойства  образовательного  процесса: 

- доступность  информации  о  деятельности  образовательного  учреждения; 

- разноплановые  социокультурные  связи  образовательного  учреждения; 

- учет  потребностей  различных  типов  семей,  конкретных  детей  и  родителей  при  оказании  

образовательных  услуг; 
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- направленность  педагогов  и  администрации  на  повышение  педагогической  культуры  

родителей,  изучение  опыта  семейного  воспитания  и  использование  его  в  образовательном  

процессе; 

- использование  педагогами  специальных  активизирующих  методов  и  приемов  работы  с  

родителями. 

 Вывод: первый  компонент  образовательной  среды  представляет  собой  сложную  систему 

участников образовательного процесса, в котором проявляются    индивидуальные,  возрастные,  

личностные,  профессиональные  особенности  каждого  из  них.   

Освоение  содержания  образования: 

 соответствие  содержания  образования  потребностям: 

-соответствие  установленным  потребностям; 

-соответствие  предполагаемым  потребностям;  

Содержание  образования  должно  обеспечивать  ориентацию  на  потенциальные  возможности  

ребенка,  на  перевод  его  из  зоны  актуального  в  зону  ближайшего  развития: 

- направленность  содержания  на  формирование  способов  и  средств  построения  деятельности 

(анализ,  сравнение,  синтез,  моделирование,  планирование,  контроль); 

- направленность  содержания  на  формирование   у  детей  ценностных  ориентаций  

общечеловеческого  характера;  основ  правовой,  эстетической,  физической  и  экологической  

культуры; 

- направленность  содержания  на  личностное  развитие;  развитие  познавательных  функций;  на  

формирование  ключевых  компетентностей; 

- направленность  на  максимально  полное  удовлетворение   потребностей  семьи  за  счет  

дополнительных  программ. 

- использование (соответствующих  содержанию  и  индивидуальным,  возрастным,  

психофизиологическим  особенностям  развития  детей)  различных  форм  проведения  занятий  и  

развивающих  методов  обучения  и  воспитания.     

 соответствие  способов  освоения  содержания  образования  его  развивающему  

характеру: 

- разнообразие  форм  и  методов  обучения; 

- интеграция  в  освоении  содержания; 

- диагностическая  основа  обучения. 

Предметная  среда: 

 развивающая  направленность: 

-обогащенность  достоверной  информацией; 

- условия  для  разнообразной  продуктивной  деятельности; 
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 здоровьесберегающая  направленность: 

-соответствие  санитарно  -  гигиеническим  нормам  и  требованиям; 

-обеспечение  оздоровительной  работы  и  физического  развития  детей. 

Предметная  среда,  соответствующая  личностно  -  ориентированной  модели  обучения  и  

воспитания: 

- соответствие  предметного  окружения  требованиям  комплексной  безопасности  пребывания  

детей  в  образовательном  учреждении; 

- наличие  условий  для  полноценного  физического  развития,  удовлетворения  потребности  в  

разнообразной  двигательной  активности; 

- наличие  условий  для  формирования  потребности  в  здоровом  образе  жизни; 

- оснащение  основных  и  дополнительных  функциональных  зон  современным  комплектом  

игрового, учебного  и  компьютерного  оборудования,  обеспечивающее  участие  детей  в  

творческой,  исследовательской  и  других  видах  конструктивной  деятельности (в  том  числе,  

самостоятельной  деятельности); 

- предоставление  возможностей  для  самопредъявления  личностных  достижений  учащихся 

(воспитанников). 

Вывод: здоровьесберегающая  и  развивающая  направленность  предметного  компонента   

образовательной  среды    обеспечивает  эмоциональное  благополучие  и  сохранение  физического  

здоровья  детей,  максимальное  развитие  их  творческого  потенциала,  физических  и  

интеллектуальных  возможностей. 

Педагог гимназии должен овладеть следующими компетентностями: 

 

 Профессиональная  компетентность  учителя (воспитателя): 

- использует  в  учебном  процессе  педагогические  технологии,  соответствующие  

компетентностному,  деятельностному,  мыследеятельностному   подходам  к  образованию  и  

адекватные возрастным  и  функциональным  особенностям  развития  учащихся (воспитанников); 

- использует  технологии педагогической  диагностики  для  выявления  причин  трудностей  в  

обучении  и  оказания  дифференцированной  помощи  учащимся (воспитанникам); 

- использует технологии психолого-педагогической  коррекции  и  снятия  стрессов  на  основе  

знания  психологии  детского  творчества  и  детского  общения; 

- способен  увидеть  в  поведении  ребенка  его  психологическое  состояние,  оценить  уровень  

развития  познавательных  процессов,  эмоционально-волевой  сферы,  черт  характера; 

- использует различные  формы  совместной  познавательной  деятельности  с  детьми; 

- использует  различные формы проведения  занятий  с  учащимися (воспитанниками); 
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- использует  современные  методы  организации  самостоятельной индивидуальной  

деятельности  учащихся (воспитанников)  и  управляет  их  индивидуальными  образовательными  

маршрутами; 

- владеет  различными  техниками  самоанализа  занятий  и  собственной  педагогической  

деятельности  для  оценки  ее  эффективности  и  своевременного  внесения  в  нее  коррективов. 

- участвует  в  разработке  и/  или  апробации  инновационных   образовательных    программ  

и/или  технологий; имеет  методические  разработки  и  публикации; 

- участвует  в  профессиональных  конкурсах  и  конкурсах  на  получение  грантов;  имеет  

сертифицированные  авторские разработки. 

Информационная  компетентность  педагогов: 

- владеет  эффективными  технологиями  поиска,  структурирования  информации,  ее  

адаптации  к  особенностям  образовательного  процесса  и  дидактическим  требованиям; 

- использует  в  профессиональной  деятельности  критически  осмысленную  достоверную  

информацию,  соответствующую  целям  и  задачам  урока (занятия); 

- использует  доступные  для  восприятия  формы  представления  информации,  в  том  числе,  

с  использованием  таблиц,  графиков,  схем,  моделей,  иллюстраций  и  пр.; 

- использует  компьютерные  и  мультимедийные  технологии,  цифровые  образовательные  

ресурсы  в  образовательном  процессе;  

- эффективно  использует  различных  информационные  ресурсы,  готовые  программно-

методических  комплексы  для  проектирования  педагогических  проблем  и  решения практических  

задач; 

- владеет  навыками  ведения  школьной  документации  на  электронных  носителях. 

Коммуникативная  компетентность  педагогов: 

- использует  эффективныетехники  конструирования  прямой  и  обратной  связи  с  другим  

человеком; 

- использует  эффективные  техники для  установления  контакта  с  учащимися 

(воспитанниками)  разного  возраста,  родителями  и  коллегами  по  работе; 

- умеет  вырабатывать  стратегию,  тактику  и  технику  конструктивного  взаимодействия  с  

людьми  и  организовывать  их  совместную  деятельность  для  достижения  социально-значимых  

целей; 

- умеет убеждать,  аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения;  

- использует  современные  технологии  представления  результатов  своей  работы  с  

применением  адекватных  форм  и  методов  презентации; 

- владеет  грамотной  устной  и  письменной  речью  и  использует  ее  в  общении  с  детьми,  

их  родителями  и  коллегами  по  работе.  
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- использует  конструктивные  методы  взаимодействия  с  родителями,  обеспечивающие  их  

активную  роль  в  образовательном  процессе.  

- умеет  воспринимать  психологическую  информацию,  осмысливать  ее,  строить  на  ее  

основе  систему  отношений  с  учащимися,  их  законными  представителями  и  коллегами; 

- умеет  адекватно  оценить  психологическую  ситуацию  в  отношениях  с  каждым  ребенком  

и  коллективом  детей  в  целом  и  выбрать  рациональные  способы  общения. 

 

 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 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. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

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, даѐт 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. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
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начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников.                                                                              

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 своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всѐ 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). 

Выбранная система учебников УМК «Перспектива» соответствует Федеральному перечню 

учебников на 2011-2012 и 2012-2013 учебный год: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика «Учусь учиться» авт. Петерсон 

Л.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и 

др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Шпикаловой Т.Я.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и др.  
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            9. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Английский язык 

Программы включают следующие разделы: 

-пояснительную записку; 

-общую характеристику учебного предмета; 

-место учебного предмета в учебном плане; 

-ценностные ориентиры содержания учебного предмета;  

-результаты изучения учебного предмета; 

-основное содержание учебного предмета; 

 -тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности обучающихся; 

-описание  материально-технического обеспечения учебного предмета. 
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Рабочая программа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет 

играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная 

основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 
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аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счѐт 

реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципаличностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения 

собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 
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 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) 

до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его усвоения, 

построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь 

конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных 

понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры 

и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для реализации 

деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от 

ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в 

этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идѐт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение»,которое не рассматривается статично, 

а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от 

истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 

современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучениерусского языка и литературного 

чтения.  
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Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и 

его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной 

культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования 

этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 

текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства 

общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и 

значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает 

знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и 

синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный 

характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его познавательных 

возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как 

деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как она 

позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон 
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речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка 

создаѐт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом 

повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и 

появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих 

в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация
1
;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, 

изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью 

данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к 

слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то 

при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. 

Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления 

учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений 

классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со словом 

с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщѐнным) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов 

общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа 

у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим 

(обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального 

изучения грамматики. 

                                                 
1
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.  
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В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложениерассматривается как основная 

коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом 

(смысловая и интонационная завершѐнность, связи слов в предложении). Затем дети учатся 

классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят 

опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, 

которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной 

деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая 

«гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщѐнных элементов 

букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даѐтся 

установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и 

взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарѐм. Предполагается 

знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, 

энциклопедическим, словарѐм синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 

грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с 

текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения 

(вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения 

грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, 

решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, 

подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму еѐ 

выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах 

текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в 

художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают 

за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 
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Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и 

текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
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2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

еѐ осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

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

с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

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

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 
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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 и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном 

общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чѐтко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
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задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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 учѐтом 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 рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твѐрдых и 

мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я;их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с 

помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ 

и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 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. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно.  

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 заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова 

как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

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

порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  
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Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение 

в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи 

на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
2
.Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) 

с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 

заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

                                                 
2
Изучается во всех разделах курса.  
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Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

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. Роль окончаний в 

словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и 

группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

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

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

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

восклицательные и невосклицательные.  

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

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 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 предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
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учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

I. Тематическое планирование по обучению грамоте учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

II. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
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Тематическое планирование: обучение грамоте (207 ч
3
) 1 класс 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Давайте знакомиться(подготовительный этап) (45 ч) 

Мир общения (4 ч) 

Введение в мир общения. Устная форма общения
4
; умение говорить, 

слушать. Диалоговая форма общения, собеседники.  

Подготовка руки к письму.Гигиенические требования к посадке, 

держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, 

центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений 

 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова 

использует). Составлять диалоги при работе в паре. Разыгрывать 

сценки общения героев сказок. 

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии 

по величине, количеству и направлению. Выполнять задания, 

ориентируясь на образец, контролировать выполнение упражнения. 

Выполнять каллиграфические тексты: самостоятельно копировать 

образец предложения, делить его на слова 

Слово в общении (4 ч) 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова 

вежливости) и их роль в общении.  

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). 

Слова — названия конкретных предметов и слова с обобщающим 

значением 

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова речевого 

этикета. Подбирать слова с обобщающим значением. Составлять 

рассказ по названию и картинкам. Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения 

                                                 
3
 На обучение грамоте выделяется 115 ч из часов учебного плана по русскому языку и 92 ч из часов учебного плана по литературному 

чтению. 
4
 Работа по развитию устной речи (коммуникативных умений) проводится в течение всего курса. На раздел «Введение в мир общения» 

отводится специальное время. Освоение устных форм общения идѐт параллельно с письменными формами общения по «Азбуке», тетрадям и 

прописям. 



 104 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных.  

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация.  

 «Общение» с животными, с неодушевлѐнными предметами, с героями 

литературных произведений. Общение с помощью предметов и с 

помощью слов 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; наблюдать за 

жестами, мимикой и интонацией героев сказок. Рассказывать эпизоды 

из сказок, использовать жесты и различные виды интонации.  

Наблюдать за ролью интонации в речи.  

Использовать разные виды интонации для выражения своего 

отношения к предмету рассказывания.  

Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень 

точности выражения мысли в рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном с помощью слов. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 
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Рисунки и предметы в общении (8 ч) 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, 

символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи 

сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для 

обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, 

бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова — наши 

посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения 

 

Моделировать ситуацию общения с использованием меток, рисунков, 

знаков. Составлять рассказ-объяснение «Как найти дорогу» с 

использованием меток, знаков, символов. Составлять простейшие 

сообщения. Овладевать знаково-символической деятельностью: 

составлять устные высказывания, «записывать» их с помощью 

рисунков, пиктограмм или условных знаков (с помощью учителя). 

Создавать свои знаки-символы для обозначения парной и 

познавательной работы; сравнивать их с условными знаками в 

учебнике. Коллективно составлять знаки-символы, обозначающие 

результаты работы, их оценку (хорошо, отлично, удовлетворительно). 

Расшифровывать знаки: понимать их значение, придумывать и 

рисовать (запись) простейшие знаки-символы. Делить сообщения на 

слова, определять их количество, последовательность. Составлять 

простейшие сообщения, оформлять их на письме с помощью схем. 

Обозначать слово любыми средствами: фишками, символическим 

рисунком, знаком. Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, контролировать выполнение 

упражнения 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные (9 ч) 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их 

обозначения. Мягкие и твѐрдые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в 

слове, их фиксирование условными обозначениями). 

 

 

 

 

Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно 

выделять в словах звуки речи. 

Фиксировать их последовательность с помощью бусинок, фишек, 

условных обозначений. Определять последовательность звуков в слове. 

Выделять гласные и согласные звуки, различать их и 

характеризовать. Сравнивать и характеризовать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, использовать условные знаки для их обозначения. 

Моделировать структуру слова: указывать его значение, заполнять 

звуковые схемы (самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по 

звучанию; составлять группы слов с одинаковым звуком в начале. 
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Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные 

линии; штриховка по образцу 

 

Подбирать слова с искомым звуком. Фиксировать звуки в слове на 

звуковых схемах.  

 

Штриховать и обводить предметы по образцу, ориентируясь на знаки-

стрелки. Печатать элементы букв, обводить печатные буквы. Писать 

элементы письменных букв,находить элементы букв в предметной 

картинке. Чѐтко писать прямые вертикальные наклонные по 

пунктирным линиям. Копировать образцы с элементами букв. 

Проводить анализ графических образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания 

слова. Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (вещь, 

действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание 

слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов 

как переход от устной речи к письменной. 

Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Составлять простейшие модели слов, различать значение слова и его 

звучание (с помощью учителя). Практически различать звучание и 

значение слова на двусторонних моделях слов. Проводить звуковой 

анализ слов, фиксировать последовательность звуков в слове на 

схемах; характеризовать звуки. Писать элементы письменных букв, 

штриховать по образцу 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч) 

Слог — минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: 

слово — номинативная (назывная) единица, слог — единица 

произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое 

обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, кружки — 

кружки). 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. Моделировать 

слова, характеризовать их слоговую структуру. Проводитьслого-

звуковой анализ слов. Использовать условные обозначения слога (дуга, 

вертикальные линии). Расставлять знак ударения в звуковых схемах 

слов. Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком 

ударения. Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на знак 

ударения. Писать элементы букв. Соотносить написанные элементы с 

образцом. Оценивать самостоятельно свою работу на основе образца 

Слово и предложение (5 ч) 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и Различать слово и предложение по их функциям (без терминологии), 
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различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и 

поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на 

слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение 

и звучание. Предложение, схема предложения. 

Подготовка руки к письму 

назначению. Оформлять начало и конец предложения с ориентировкой 

на модель предложения. Записывать сообщение с помощью 

графической схемы. Переводить устные сообщения в предложения, 

записывать их с помощью схем. Давать характеристику звуков в 

звуковой схеме. Воссоздавать сюжет сказки с опорой на схемы 

предложений. Писать элементы букв. Соотносить написанные 

элементы с образцом. Оценивать самостоятельно свою работу на 

основе образца 

 

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (144 ч
5
) 

Гласные звуки и буквы (28 ч) 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их 

буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, 

Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных звуков. Формы строчных 

и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в 

написании буквы 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и 

буквы. Объяснять роль букв (обозначение звуков). Характеризовать 

гласные звуки, обозначать шесть гласных звуков буквами. Различать  

звучание и значение слова. Находить  изученные буквы в тексте. 

Находить изученные буквы в тексте. Писать элементы букв, строчные 

и заглавные буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм написания 

буквы. Писать обобщѐнные графические элементы букв 

Согласные звуки и буквы (78 ч) 

Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе 

звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твѐрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать твѐрдые 

и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-

омонимы (без терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в 

словах знак ударения, выделять ударный слог. Читать слова, 

                                                 
5
 16 недель по 9 часов. 
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Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-

звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль  гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых 

слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а — я], [э — е], [у — ю]. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал 

и др.). 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы 

строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы 

 

предложения и тексты. Анализировать примеры звукописи в 

стихотворной речи, в скороговорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков в словах. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове.  

Читать открытые слоги  с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а — я], 

[э — е], [у — ю].Переносить слова со строки на строку по слогам. 

Писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, с 

непроверяемыми написаниями. Различать формы строчных и 

прописных букв. Анализировать графические элементы букв 

согласных звуков. Читать предложения и тексты. Ориентироваться на 

строке  при написании букв,  писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий и др.). Писать элементы букв, строчные 

и прописные буквы, соединения букв, слова. Различать строчные и 

заглавные буквы. Объяснять алгоритм написания букв 

Буквы е, ѐ, ю, я (14 ч) 

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного 

звука; обозначение двух звуков: звука й и гласного а, о, у, э (в 

абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков). 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах.  

Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов 

изучаемых букв 

Находить буквы е, ѐ, ю, я в словах, различать их функцию: обозначать 

два звука или указывать на мягкость предшествующего согласного. 

Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ѐ, ю, я (лук — люк, 

мак — мяч). Читать слова с соблюдением элементарных правил 

орфоэпии, т. е. так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за 

пониманием прочитанного. Делить слова на слоги. Произносить 

сложные по звуко-слоговой структуре слова в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением правильного ударения. Различать строчные 

и заглавные буквы, анализировать их графическую форму. Списывать 

с рукописного и печатного текста  с соблюдением гигиенических правил 

письма, графических и орфографических требований. Правильно 

называть элементы букв. Сравнивать элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную букву. Находить элементы в написании 

строчных и прописных букв. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы, их соединение с исходным, первоначальным написанием и 

образцом. Проговаривать слова по слогам при их записи.  
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Списыватьслова и предложения, обводить слова по пунктирным 

линиям.  

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, элементарные 

предложения 

Буквы ь и ъ (12 ч) 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака.  

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука 

с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ. 

Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким  

знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками 

(первоначальные наблюдения). 

Анализ графических элементов изучаемых букв 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол — 

уголь). Объяснять функцию мягкого знака как показателя мягкости. 

Читать небольшой текст с использованием правил выразительности: 

делать паузы между словами и в конце предложения, соблюдать 

интонацию предложений, разных по цели высказывания. 

Самостоятельно выразительно читать небольшие тексты. 

Анализировать графическую форму изучаемых букв. Писать слова с 

разделительными мягким и твѐрдым знаками. Писать соединения букв, 

слова, предложения 

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч) 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания).  

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их 

обучающая и воспитательная роль. Письмо предложений и текстов с 

соблюдением норм каллиграфии 

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с помощью 

модели. Объяснять происхождение слов «азбука» и «букварь».  

Формулировать (с помощью учителя) основную мысль текстов. 

Списывать и записывать под диктовку небольшие предложения с 

соблюдением норм каллиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного 

Про всѐ на свете (послебукварный период) (18 ч) 

Общение.  Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 

значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов.  

Слово и предложение.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на 

положительный стиль общения: относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, 

уточнять сказанное. Выделять гласные и согласные звуки; обозначать 

их буквами. Пользоваться словарѐм при написании слов с 

непроверяемыми безударными звуками, писать слова в соответствии с 

изученными орфографическими правилами. Обозначать мягкие 
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Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 

восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в 

предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова 

согласные условными знаками на схемах несложных слов и буквами и, 

я, е, ѐ, ь — на письме. Владеть сознательным, плавным слоговым 

чтением с переходом на чтение целыми словами (25—30 слов в минуту). 

Создавать (вместе с учителем) партитуры чтения: расставлять и 

обозначать в словах ударения, обозначать слоги в многосложных 

словах с помощью дуг.  Оформлять предложения на письме. 

Составлять предложение по картинке. Определять количество слов в 

предложении. Отличать предложениеот набора слов. Осмыслять роль  

предложения (высказывания) в речевом общении. Выделять 

предложения из речи, оформлять их. Записывать предложение, 

графически правильно оформлять его начало и конец. Устанавливать 

связь слов в предложении при изменении порядка слов. 

Дифференцировать слова на одушевлѐнные и неодушевлѐнные по 

вопросам кто? что? 

Составлять простые предложения по рисунку (серии рисунков), 

определять количество слов в предложении. Объединять слова в 

предложения, устанавливать их связь в предложении. Определять в 

тексте количество предложений и записывать их. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте 
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Тематическое планирование 2 класс (170 часов) 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Мир общения(20ч) 

Собеседники (4 ч) 

Представление о ситуации общения, еѐ компонентах: собесед-

ники, тема и цель общения, способы и результат общения. Язык 

— самое удобное и основное средство общения. Различение 

устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной 

речи. 

Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. 

Культура устной и письменной речи. Совершенствование про-

цесса восприятия речи: понимание смысла высказывания 

партнѐра, представление об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях высказывания, интонационной 

выразительности речи 

 

Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему и цель общения, 

сопоставлять цель и результат общения. Анализироватьсопоставлять способы 

общения в зависимости от ролевых отношений партнѐров (взрослый — ребѐнок). 

Выделять в речи слова и предложения как средства общения. Строить 

высказывание в устной и письменной форме. Анализировать интонационно-

звуковую сторону речи, устранять недочѐты в произношении отдельных звуков 

и слов. Наблюдать за мелодикой, темпом речи, силой голоса, изменять их в 

зависимости от речевой задачи. Обдумывать и планировать ответ, отбирать 

слова и выражения в зависимости от учебной задачи: объяснить, сообщить, 

убедить. Контролировать свою речь в процессе общения. Проявлять 

творческую активность в процессе сотрудничества, выражать своѐ мнение в 

процессе выполнения различных заданий. Соблюдать правила общения: 

Проявлять уважение к чужому мнению, опираться на морально-этические 

нормы.Составлять диалоги на заданные темы 

Слово, предложение и текст в речевом общении (11 ч) 

 

Различия функции слова и предложения. Типы предложений по 

Выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на 

заданную тему; правильно оформлять его на письме и в устной речи. 

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 
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цели высказывания и по интонации. Основные свойства текста. 

Выделение самых общих признаков текста (состоит из 

предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). 

Озаглавливание текста. Типы текстов: текст- описание, текст-

повествование, текст-рассуждение 

 

Определять тему текста, подбирать заглавия. Составлять план текста: на 

основе памяток, образцов, на основе выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста (с помощью учителя). Практически различать текст-

описание, текст-повествование,        текст-рассуждение. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения парной, групповой и коллективной работы. 

Использовать в общении деловые тексты (записки, письма, объявления, 

приглашения). Составлять текст заданного типа: описание, повествование, 

рассуждение. Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и 

записывать 3—5 предложений на заданную тему. Писать изложение текста 

в40—55 слов (с использованием вопросов) 

 

Главный помощник в общении — родной язык (5 ч) 

Основные языковые единицы, их особенности. Общее 

представление о языке как знаковой системе. Простейшие 

наглядно-образные модели слов и предложений 

Называть основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, предложения, 

текст; определять их роль в речи. Сравнивать, различать языковые единицы. 

Объединять в группы языковые единицы. Давать определения основным 

языковым единицам 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 ч) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 ч) 

Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безу-

дарные гласные. Согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера использования ал-

фавитного порядка начальных букв слов. Роль гласных и 

согласных звуков в речи. Передача звуков речи на письме. 

Возможные расхождения произношения и написания. Понятие 

орфограммы 

Рассказывать о гласных и согласных звуках, их классификации по наглядно-

образной схеме Звукограда. Различать гласные и согласные звуки. 

Классифицировать согласные звуки: глухие и звонкие (парные и непарные), 

твѐрдые и мягкие (парные и непарные). Называть все буквы русского алфавита 

правильно, называть буквы в алфавитном порядке. Объяснять значение знания 

алфавита для работы с различными справочниками. Изображать буквы русского 

алфавита с помощью пластических движений рук, тела и рисунков 

Звук й и буква и (2 ч) 

Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос слов с 

буквой й в середине слова 

Различать букву й, обозначающую согласный звук, и букву и, обозначающую 

гласный звук. Делить на части для переноса слова с буквой й 

Звук э и буква э (1 ч) 

Слова с буквой э в начале и в середине слова 

Орфографически верно писать слова с буквой э 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на 

письме (7 ч) 

Парные и непарные по мягкости-твѐрдости согласные звуки. Два 

способа обозначения мягкости согласного звука на письме: с 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и 

букв е, ѐ, ю, я, и. Сопоставлять случаи обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и с помощью букв е, ѐ, ю, я, и 
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помощью мягкого знака и с помощью гласных е, ѐ, ю, я, и, 

которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в 

которых буквы е, ѐ, ю, я, и обозначают два звука 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетанияжи—или, ча— ща, 

чу—шу, чк, чн, щн (7 ч) 

Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. 

Образование слов и форм слов с данными буквосочетаниями 

Писать слова с орфограммамижи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн, щн. Объяснять, почему эти написания являются традиционными 

Слог. Перенос слов (3 ч) 

Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества 

слогов в слове. Правила переноса слов 

Проводитьзвуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, переносить слова по слогам 

Ударение. Ударный слог (3 ч) 

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в 

слове. Различение слов-омографов (одинаково пишутся, но 

произносятся с разным ударением). Произношение слов с верным 

ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с 

орфоэпическим словарѐм 

Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, находитьударный и 

безударные слоги. Работать с орфоэпическим словарѐм, объяснять его 

назначение. Находить в тексте слова с безударными гласными в корне. 

Находить и объяснять орфограмму, использовать алгоритм еѐ проверки 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 

Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном 

положении разными буквами. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки 

безударного гласного в слове 

Подбирать проверочные слова 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 ч) 

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тема-

тическим группам. 

Развитие навыков работы с орфографическим словарѐм 

Находить в слове и объяснять орфограмму (слова с непроверяемыми 

написаниями). Записывать под диктовку словарные слова без ошибок, 

пропусков и искажений. Работать с орфографическим словарѐм 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме 

(9 ч) 

Парные по звонкости-глухости согласные звуки. Возможность 

обозначения одинаковых согласных звуков разными буквами. 

Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных в 

конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных по звон- 

кости-глухости согласных звуков. Способы проверки парных по 

звонкости-глухости согласных звуков путѐм изменения слова или 

Объяснять случаи обозначения одинаковых согласных звуков разными буквами. 

Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова). Изменять слово так, чтобы орфограмму 

можно было проверить. Писать орфографически правильно слова с парными по 

звонкости-глухости согласными в корне слова 



 115 

подбора родственных слов 

Слова с удвоенными согласными (3 ч) 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографи-

ческим словарѐм. Перенос слов с удвоенными согласными 

Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание удвоенных 

согласных). Писать орфографически правильно слова с удвоенными согласными 

Непроизносимые согласные (3 ч) 

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми соглас-

ными. Слова, не содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки 

Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с 

непроизносимыми согласными). Писать орфографически правильно слова с 

непроизносимыми согласными 

Разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ь) (7 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных 

перед буквами е, ѐ, ю, я, и. 

Первичные наблюдения за употреблением разделительного 

твѐрдого знака 

Наблюдать за употреблением разделительного твѐрдого знака. Находить в 

слове и объяснять орфограмму (правописание слов с разделительным мягким 

знаком). Писать орфографически правильно слова с разделительным мягким 

знаком 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)  

Слово и его значение (20 ч) 

Что рассказало слово (4 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания и значения (с помощью простейших 

структурно-семантических моделей). Обобщающее значение 

слова. 

Этимология слова (происхождение его значения) 

Составлять двусторонние модели слов, различать значение слова и его звуко-

буквенную форму. Сопоставлять слова по звуко-буквенному составу и по 

значению, классифицировать слова по различным критериям, находить слово с 

обобщающим значением для тематической группы слов. Пользоваться 

лингвистическими словарями (орфографическим и толковым). Принимать 

участие в составлении учебных лингвистических словарей (орфографического, 

толкового) 

Имена собственные и нарицательные (3 ч) 

Различие в их функциях: называть целый ряд однородных 

предметов (имена нарицательные) или единичный предмет 

(имена собственные) 

Распознавать имена собственные и имена нарицательные, различать их по 

функциям 

Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета 

на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, 

толковым, орфоэпическим) 

Объяснять принцип возникновения нескольких значений у одного слова. 

Объяснять значение многозначного слова в конкретном тексте 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по 

значению (омонимы) (1ч) 

Различать слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению, и 

многозначные слова 

Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч) Объяснять роль в речи синонимов как средства обогащения речи. 



 116 

Синонимы, их роль в речи Использоватьсинонимы в собственных высказываниях 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч) 

Роль антонимов в речи 

Подбирать антонимы к словам разных частей речи, находить антонимы в тексте 

и объяснять их роль 

Устойчивые сочетания слов (1ч) 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в 

речи 

Объяснять семантику фразеологических оборотов (наиболее употребительных) 

и использовать их в собственной речи 

Тематические группы слов (2ч) 

Распределение слов по тематическим группам 

Распределять слова по тематическим группам, дополнять эти группы своими 

словами. Понимать язык (слово, предложение) как знаковую систему, 

выполнять функцию замещения предметов (действий и свойств) окружающего 

мира 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)  

                  Состав слова (15 ч) 

Как собрать и разобрать слово (1ч) 

Слово как объединение морфем, стоящих в определѐнном по-

рядке и имеющих значение. Наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с 

составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание 

Наблюдать за строением слова на наглядно-образных моделях. Составлять 

наглядно-образные модели состава слова. Называть части слова 

Корень — главная часть слова. Одиокоренные (родственные) 

слова (6 ч) 

Закрепление представления о единообразном написании корня, 

его семантической значимости. Однокоренные слова. Со-

поставление однокоренных слов по значению и написанию. 

Единообразное написание корня в родственных словах. 

Правописание безударных гласных и парных по звонкости- 

глухости согласных в корне слова 

Находить корень слова путѐм сопоставления однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов 

(простейшие случаи). Объяснять лексическое значение корня. Различать корни 

с омонимичным значением. Применять алгоритмы проверки безударных 

гласных и парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. Проверять 

правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путѐм изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Применять нужный алгоритм для проверки орфограмм корня. Доказывать 

родство слов, объяснять общность их значения 

Приставка (3 ч) 

Приставка, еѐ роль в слове. Значение, которое приставка придаѐт 

слову. 

Правописание разделительного твѐрдого знака 

Выделять в слове приставку, определять значение, которое придаѐт слову 

приставка (простые случаи). Различать предлоги и приставки, писать предлоги 

раздельно с другими словами. Употреблять при написании слов разделительные 

мягкий и твѐрдый знаки. Объяснять разницу в употреблении разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков 

Суффикс (2 ч) Выделять в слове суффикс, определять значение, которое придают слову 
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Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов 

(уменьшительно-ласкательных, со значением действующего 

лица, детѐныша животного и т. п.) 

суффиксы (простейшие случаи) 

Окончание (1 ч) 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей 

слова 

Правильно употреблять окончание (простейшие случаи ударного окончания), 

объяснять его роль для связи слов в предложении или в словосочетании 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)  

                                                                                                       Части речи (32 ч) 

Что такое части речи (3 ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же 

вопрос и объединѐнных общим значением (предмета, признака 

предмета, действия). Создание представления о грамматическом 

значении (без введения термина) как о значении, свойственном 

целым группам слов 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по 

обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно употреблять их в речи. Использовать в процессе выполнения 

заданий и усвоения грамматических понятий приѐмы наглядно-образного и 

логического мышления 

Имя существительное (7 ч) 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Функ-

циональные различия существительных собственных и нарица-

тельных. Основные семантические группы собственных имѐн 

существительных. 

Изменение имѐн существительных по числам. Варианты окон-

чаний имѐн существительных во множественном числе (граммов 

— грамм) 

Осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных. 

Выбирать формы имѐн существительных из вариантов падежных окончаний, 

употреблять эти формы в речи в соответствии с действующими нормами 

литературного языка. Определять число имѐн существительных 

Глагол (6 ч) 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по временам (без введения 

термина). Роль глаголов в речи 

Находить в предложении глаголы по вопросу и общему значению действия. 

Определять число глаголов. Ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Составлять рассказы по рисункам, используя 

глаголы 

Имя прилагательное (9 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Изменение имѐн 

прилагательных по числам. Роль имѐн прилагательных в речи. 

Обобщение знаний об основных частях речи 

Находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять их связь с именами существительными. 

Классифицировать имена прилагательные на основе различий в их значении. 

Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена 

прилагательные с синонимическим или антонимическим значением 

Предлог (5 ч) Применять алгоритм определения различия между предлогом и приставкой. 
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Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, 

различие написания приставок и предлогов 

Выбирать предлоги в соответствии с литературными речевыми нормами 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)  

Предложение. Текст (15 ч) 

Понятие о смысловой и интонационной законченности пред-

ложения. Связь слов в предложении. 

Типы предложений по интонации и по цели высказывания. 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Текст, определение текста, типы текстов. 

Записка как вид текста, еѐ особенности. 

Письмо как вид текста, требования к его написанию. 

Приглашение как вид текста, его особенности 

Оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации. 

Составлять предложения, разные по цели высказывания. Находить в 

предложении главные члены. Строить предложения, адекватно выражая 

основную мысль. Составлять текст с изученными орфограммами. Предлагать 

варианты проверки написанного слова и предложения; сравнивать записанный 

текст с образцом. Писать под диктовку предложения и тексты с изученными 

орфограммами 

Контрольная работа. Работа над ошибками  

Повторение изученного за год (3 ч) 
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                                                          Рабочая программа по 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Авт. Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина 

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. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его 

качества зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам. 

Литературное чтение 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.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный 

вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических 

произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-

эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума 

и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства 

самообразования. 
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Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные целиобучения литературному 

чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут 

диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 

изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания 
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на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со 

словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного 

чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа (природы или 

человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют 

позицию автора и своѐ отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений 

разного вида (художественных и научно-познавательных) создаѐт условия для более 

глубокого понимания словесного искусства. 

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 с великой духовно-

нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения»—ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формированиенавыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приѐмов целостного (синтетического) чтения в пределах 

слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 

слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 
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скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 

текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим предметам в начальной и 

средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 

слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет 

извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными 

текстами. 

Содержание курса включает формированиеумения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать на 

них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения 

(кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я 

хочу сказать?), корректировать и контролировать своѐ высказывание, оценивать его, 

терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при 

работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-
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познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность»нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с 

помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и 

художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-

познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всѐ богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 

ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 

тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием 

текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный 

образ, воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится 

объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного 

текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) 

рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, 

в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но 

даже и нейтральные слова и выражения. 
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Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 

(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение 

к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий 

смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять 

его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное 

восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые 

горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, 

нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным 

обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают 

морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), 

получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своѐ отношение к героям через 

выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии савторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребѐнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приѐмытеатральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувствщ сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 
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отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 

содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 

культуре разных национальностей нашей Родины, а также даѐт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребѐнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется 

библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). 

Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности 

младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 
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развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 

литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения
6
 отводится 40 ч (4 

ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

                                                 
6
Курс литературного чтениявводится сразу после завершения обучения грамоте, 

которое продолжается 23 учебные недели. 
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коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Предметные  результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический 

и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения 

к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 

целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 
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фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 

держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 
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точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, еѐ 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 
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Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и 

стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 
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Тематическое планирование по литературному чтению 1 класс (40 ч)  

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нѐм представлены 

Книги — мои друзья (3 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. 

Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о книге. 

Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое 

письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение своего 

письма с помощью рисунков.  

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои 

детских книг. Мы идѐм в библиотеку. Экскурсия. Тематические 

указатели. Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное 

рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное 

чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный смысл 

произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Понимать конкретный смыл основных понятий 

раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать слова с 

противоположным значением: трудолюбие — леность, честность — 

ложь, доброта — злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к 

книге и учебникам, понимать значение книги в жизни человека. 

Различать понятия: книга, писатель, читатель, библиотека.  

Понимать, в чѐм ценность книги. Обсуждать иллюстрации книги. 

Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора, 

название произведения). Участвовать в обсуждении проблемной 

ситуации «Как бы жили мы без книг?». Объяснять нравственный 

смысл различных слов, употребляемых в произведениях 

К.Д. Ушинского. Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 

Придумывать свои записи с помощью различных рисунков. Учиться 

выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать вслух целыми словами с 

постепенным переходом на чтение про себя. Воспроизводить 

содержание текста по вопросам и самостоятельно. Рассказывать о 

своих любимых книгах (называть автора, название, тему, основные 

события). Рассказывать о возникновении письменности. Описывать 

(представлять) устно картины, изображѐнные в произведении А.С. 

Пушкина. Читать, представляя себя в роли разных героев рассказа 

В. Осеевой. Определять героев произведения К. Чуковского. 
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Распределять роли. Определять интонацию, с которой нужно читать 

данное произведение 

Радуга-дуга (4 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, 

загадки, считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок 

разных народов. Выразительное чтение песенок. Самостоятельное 

чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. 

Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. 

Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. 

Мудрые мысли разных народов.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка 

спектакля по произведению.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Рассказывать о жанровом разнообразии произведений 

устного народного творчества разных народов. Определять 

нравственный смысл пословицы и поговорки (какая народная 

мудрость заключена в пословицах и поговорках разных народов). 

Изменять (убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от 

поставленной задачи. Воспроизводить по памяти понравившиеся 

пословицы и поговорки, обсуждать их смысл. Сравнивать 

фольклорные произведения разных народов. Называть 

изученныежанрыфольклора, высказываться о своѐм отношении 

крусским народным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным 

произведениям других народов России. Соотносить загадку и 

отгадку. Распределять загадки по тематическим группам. Объяснять 

смысл пословицы. Учить выбирать книги для самостоятельного 

чтения в школьной библиотеке, ориентируясь на название книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Пониматьконкретный смыл основных понятий раздела: песенки, 

пословицы, загадки, считалки. Читать вслух произведения малых 

жанров устного народного творчества. Читать выразительно, 

учитывая интонацию. Различать виды малых жанров устного 

народного творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки. 

Сочинять загадки на основе заданных свойств предмета. 

Придумывать жизненные ситуации, в которых можно было бы 

использовать одну их прочитанных пословиц. Анализировать 

содержание текста; называть героев произведения; определять 

особенности характера героев. Инсценировать произведение 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка 

о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывание сказок 

Рассказывать освоѐм отношении к сказкам. Высказывать своѐ 

мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную ситуацию 
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по рисункам. Работа с книгой.  

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя 

и буквы. Буквы — сказочные герои. По следам самостоятельного 

чтения. И. Гамазкова. Живая азбука.  

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. 

Маршак. Курочка Ряба и десять утят.  

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои 

сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам 

семейного чтения. Сказки разных народов. Сравнение русских 

сказок со сказками народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование 

сказки.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения.  

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха 

«Как бы ты поступил на месте этих героев?». Выбрать сказку после 

рассматривания иллюстраций и чтения названия. Называть 1—2 

сказки народов России. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. Находить нужную сказку в 

книге. Читать выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать 

сказки со сходным содержанием. Сравнивать героев сказки: их 

действия, характеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

сказка, сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку вслух. 

Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в народной и 

литературной сказке. Определять реальное и волшебное в 

литературной сказке, в стихотворении. Определять героев 

произведения. Определять характер героев произведения, называть 

их качества. Распределять роли. Инсценировать произведение 

Люблю всѐ живое (6 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. 

Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котѐнок. Нравственный 

смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. 

Вечер.  

2. Приѐм звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. 

Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в 

конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех 

угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. По следам 

самостоятельного чтения. С. Маршак. В зоопарке. Общение с 

миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь 

леса». Создание плаката «Охраняй природу». 

4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. 

Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Определять нравственный смысл содержания раздела 

«Люби всѐ живое». Рассказывать о своѐм отношениик животным и 

растениям. Работать в паре, проявляя внимание к собеседнику: 

высказывать своѐ мнение, задавать вопросы о прочитанном. 

Соблюдать нормы общения со старшими, друг с другом. Выражать 

своѐ отношение к животным; составлять рассказ о любимой собаке 

(кошке). Сравнивать понятия: делать хорошо, делать плохо; 

объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. Отбирать материал для создания 

плаката, газеты в соответствии с темой. Представлять собственный 

творческий продукт. Классифицировать книги на выставке по 

подтемам. Сравнивать научный и художественный тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. Читать 

выразительно стихотворение, передавая особенности разговора 
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6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

различных птиц, своѐ собственное отношение. Различать научный и 

художественный тексты.  

Освоить приѐм звукописи как средство создания образа. Находить 

слова, которые используют поэты для передачи звуков природы. 

Находить слова в прозаическом и стихотворном текстах, 

характеризующие героя. Определять героев произведения и их 

характеры. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Создавать произведение по серии рисунков. Определять тему 

выставки книг, находить нужную книгу 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой 

рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья 

со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение стихотворений.  

2. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений 

по теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. Самое 

страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Книги о детях.  

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в 

подарок нам привѐз… В. Лунин. Мне туфельки мама вчера 

подарила… Тема стихотворений.  

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. 

Это — да! Это — нет! Чтение по ролям.  

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. 

Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль 

произведения.  

7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Рассуждать о том,кого можно назвать другом, 

объяснять, что такое настоящая дружба. Различать, что такое 

хорошо и что такое плохо. Давать оценку своим и чужим поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, 

взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из прочитанных 

рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. Оказывать 

поддержку друг другу, помогать друг другу. Сравнивать 

произведения по теме, содержанию и главной мысли. Находить книгу 

в библиотеке по заданным параметрам. Классифицировать книгу по 

подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, передавая основной эмоциональный тон 

произведения. Читать по ролям произведение.  

Определять общую тему произведений. Определять героев 

произведения. Характеризовать героя произведения по его речи и 

поступкам. Находить главную мысль произведения, соотносить 

содержание произведения с пословицей. Распределять роли. 

Определять тему выставки книг 

Край родной, навек любимый (9 ч) 
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1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. 

Составление устных сообщений о красоте родного края. 

П. Воронько. Лучше нет родного края.  

2. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских 

художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черѐмуха. С. 

Дрожжин. Пройдѐт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. 

Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. Плещеев. 

Миновало лето… И. Суриков. Зима.  

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. 

Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное чтение. 

Приѐм сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение 

произведение литературы и живописи.  

4. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре 

сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без особых 

причин… Г. Виеру. Сколько звѐзд на ясном небе! Н. Бромлей. 

Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. 

Составление рассказа о своей семье.  

6. Мы идѐм в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о 

своей семье.  

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всѐ она. Л. Толстой. Мальчик и 

отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла произведений.  

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нем 

представлены. Рассказывать о своей Родине; о своей семье;о своих 

чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей семье, 

своим родителям, братьям и сестрам. Передавать при чтении стихов 

настроение в соответствии с речевой задачей: выразить радость, 

печаль. Объяснять значение слов «Родина», «Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором живешь. Выразительно 

читать стихи, посвященные столице. Объяснять смысл выражения 

«Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чѐм проявляется заботливое отношение к родным 

в семье, что такое внимание и любовь к ним. Работать в паре; 

выслушивать друг друга; договариваться друг с другом. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного искусства; находить 

общее и различия. Находить нужную книгу в библиотеке по 

тематическому указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Пониматьконкретный смыл основных понятий раздела: стихи, 

рифма. Читать произведения, выражая настроение и собственное 

отношение к изображаемому. Объяснять смысл прочитанных 

произведений. Находить рифму в стихотворении. Находить 

сравнения. Наблюдать за использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; читать 

на основе ритма. Чувствовать настроение автора к изображаемому в 

произведении. Сочинять сказки самостоятельно. Определять тему 

выставки книг 

Сто фантазий (1 ч) 

Основные понятия раздела: творчество.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский.Тучкины штучки. 

В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. 

И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Сочинять свои собственные истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  
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про цыпленка. Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов 

Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая писателю 

прочитанных произведений 

Резерв учебного времени— 4 ч 
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Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводныйурок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 

Обращение авторов учебника. 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном разделе 

 

Любите книгу (9 ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: рукописная книга, 

иллюстрация. 

1. Ю. Энтин. Слово про слово. В. Боков. Книга — учитель... 

2.Т. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге. М. Горький о книгах. 

3.Книги из далѐкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока.Книги из деревянных дощечек. 

Рукописные книги Древней Руси. 

4.Н. Кончаловская. В монастырской келье... 

5.Мы идѐм в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная 

литература для детей. 

6.Мои любимые художники-иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей 

Пахомов, Евгений Чарушин. 

7.Самостоятельное чтение.Ю. Мориц. Трудолюбивая старушка. Главная 

мысль стихотворения. 

8.Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы 

и поговорки о добре 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нем представлены. Объяснять, в чем ценность книги. Объяснять 

нравственный смысл стихотворений о книгах. Определять 

нравственный смысл слова «добро». Рассказывать о своем 

отношении к книге. Определять конкретный смысл понятий 

рукописная книга, иллюстрация. Работать в паре, выслушивать 

мнения друг друга. Определять название выставки книг. 

Классифицировать книги по темам. Находить нужную книгу по 

заданным параметрам. Находить информацию о возникновении 

книг в детских, научно-энциклопедических статьях и 

художественных текстах. Находить нужную информацию в 

специальных справочных книгах — энциклопедиях. Учиться 

выбирать книгу в библиотеке. Находить значение слова в 

толковом словаре. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Объяснять смысл пословиц о книгах, 

высказывания М. Горького о книге. Рассматривать иллюстрации 

известных художников к детским книгам. Соотносить 

иллюстрацию и содержание детской книги. Определять главную 
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мысль стихотворения 

 

Краски осени (13 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. 

2. Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. 

3. Осень в произведениях живописи В. Поленова, А. Куинджи. 

4. А. Майков. Осень. С. Есенин. Закружилась листва золотая... Ф. 

Васильев. Болото в лесу. Эпитеты и сравнения — средства 

художественной выразительности, используемые в авторских 

текстах. 

5. И. Токмакова. Опустел скворечник... А. Плещеев. Осень наступила... 

Повтор как одно из основных средств художественной 

выразительности. Темп чтения. 

6. Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и 

поговорки. 

7. Народные приметы. Осенние загадки. 

8. Мы идѐм в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о 

природе. 

9. Самостоятельное чтение. Цвета осени. С. Маршак. Сентябрь. 

Октябрь. Л. Яхнин. Осень в лесу. Н. Сладкое. Сентябрь. 

10. Семейное чтение. С. Образцов. Стеклянный пруд. Создание текста по 

аналогии. 

11. Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». 

12. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

13. Контрольная работа 

Воспринимать красоту родного края в произведениях литера-

туры и живописи. Рассказывать о красоте своей страны. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Сравнивать произведения живописи и 

произведения литературы. Сравнивать прозаический и 

поэтический тексты. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Определять название выставки книг. 

Классифицировать книги по подтемам.Находить нужную книгу 

по заданным параметрам. 

Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Определять конкретный смысл 

понятий «сравнение», «сборник». Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Находить эпитеты, сравнения. 

Объяснять смысл понятий«темп», «интонация». Выбирать 

стихотворения для выразительного чтения. Наблюдать, как с 

помощью художественных средств автор передаѐт читателю свои 

чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом 

текстах. Наблюдать, как с помощью красокавтор передаѐт свои 

чувства и настроение, выраженные в репродукциях картин 

известных художников. Составлять рассказ об осени на основе 

репродукции картины, используя слова художественных текстов; 

на основе собственных наблюдений. Озаглавливать текст 

строчками из прочитанных произведений. Инсценировать 

произведение. 

 

 

Мир народной сказки (16 ч) 
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1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. 

2. Собиратели русских народных сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль. 

3. Русская народная сказка. Заячья избушка. Рассказывание сказки по 

серии иллюстраций. 

4. Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и серый волк. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Восстановление 

событий сказки на основе рисунков. 

5. Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение героев сказок. 

6. Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение сказки по ролям. 

7. Русская народная сказка. У страха глаза велики. Составление плана 

сказки. 

8. Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок. 

9. Мы идѐм в библиотеку. Русские народные сказки. 

10. Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка. Идэ. Главная мысль 

сказки. 

11 Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка. Анализ сказки по вопросам учебника. 

11. Нанайская сказка. Айога. Выразительное чтение диалога. 

12. Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки. 

13. Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки. 

14. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

15. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение 

описания лисы на основе опорных слов и прочитанных 

художественных произведений. 

16. Контрольная работа 

 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к 

текстам). Читать текст осознанно, правильно целыми сло-

вами,замедлять и увеличивать темп чтения. Выбирать вопросы, 

на которые предстоит ответить при чтении раздела. Пред-

полагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Определять конкретный смысл понятий: сказка, 

сказочный персонаж, вымысел. Называть имена известных 

русских собирателей сказок: А.Н. Афанасьева, В.И. Даля. 

Находить в библиотеке книгу по заданной теме. Высказываться 

о своѐм отношении к народным сказкам. Восстанавливать 

события сказки на основе рисунков. Рассказывать сказку по 

иллюстрациям; на основе картинного плана. Рассказывать 

сказку с использованием опорных слов. Определять качества 

главных героев сказки; называть их. Делить текст на части. 

Объяснять,то в сказке является правдой, а что вымыслом. 

Сравнивать героев, события сказки.сказочного текста с учѐтом 

места проживания людей. Находить в тексте сравнения с 

помощью слов «будто», «как Выявлять особенности », «словно». 

Распределять роли; договариваться о сов Читать сказку по 

ролям, определять речевую задачу персонажей (выразить 

просьбу, удивление). Выразительно читать сказочные диалоги. 

Составлять план сказки; дополнять составленный план. 

Определять главную мысль на основе пословиц.местном 

представлении сказки. 

Соотносить пословицу и содержание сказки. Подготовить 

выставку книг: группировать книги по подтемам; находить 

нужную книгу на основе характеристики; рассказывать о книге по 

составленному плану. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Сочинять текст на основе опорных 

слов и прочитанных произведений о лисе. 

Веселый хоровод (10 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: закличка, небылица, Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к 
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прикладное искусство, перевод. 

2. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 

3. Проект. Мы идѐм в музей народного творчества. Подготовка 

экскурсии. 

4. Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 

5. Переводная литература. Небылицы, перевѐртыши, весѐлые стихи. 

Особенности авторских произведений, созданных на основе 

народных. 

6. Мы идѐм в библиотеку. Справочная литература для детей. 

7. Самостоятельное чтение. Д. Хармс. Весѐлый старичок. Не-

бывальщина. 

8. Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница. Небылица. 

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

10. Проект. Подготовка и проведение праздника «Весѐлый хоровод» 

 

текстам). Находить вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения представлены в разделе. Различать понятия: 

закличка, небылица, прикладное искусство, перевод. 

Составлять устный рассказ по картине. Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и увеличивать темп 

чтения. 

Работать в группе, распределять задания в группе, договари-

ваться друг с другом. Находить нужный материал на основе 

экспонатов, книг, статей. Готовить сообщение по заданной 

тематике. Находить книгу в библиотеке по заданной теме. 

Объяснять назначение справочной и энциклопедической ли-

тературы. 

Сочинять свои стихи (небылицы) на основе художественного 

текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Читать выразительно небылицы, заклички 

Мы друзья (10 ч) 

1. Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 

доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о дружбе. 

2. Стихотворения о дружбе. М. Пляцковскии. Настоящий друг. В. Орлов. 

Настоящий друг. 

3. Сочинение на основе рисунков. 

4. Н. Носов. На горке. Подробный пересказ от имени героя. 

5. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о детях. 

6. Самостоятельное чтение. С. Михалков. Как друзья познаются. Главная 

мысль. 

7. Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Обсуждение проблемы 

«Как найти друзей». 

8. Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек. Обсуждение содержания 

рассказа. 

9. Наш театр. И.А. Крылов. Стрекоза и Муравей. Инсценирование. 

11. Читать самостоятельно учебный текст. Определять вопросы, 

на которые предстоит ответить при чтении раздела. Предпо-

лагать на основе названия раздела учебника, какие произве-

дения будут рассматриваться в данном разделе. Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, замедлять и увеличи-

вать темп чтения. 

12. Выразительно читать стихотворения. Выбирать стихотворе-

ния для заучивания наизусть. Обсуждать с другом значения 

понятий: доброжелательность, терпение, уважение. Объяснять 

смысл пословиц о дружбе. Обсуждать в классе проблемы 

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая 

дружба», «Как найти друзей», «Правильно ли поступили 

герои рассказа А. Гайдара?». Придумывать рассказы на основе 

рисунков. Восстанавливать порядок событий на основе 
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10. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

 

рисунков. Составлять план пересказа; сопоставлять 

придуманный план с планом в учебнике. 

13. Подробно пересказывать от имени героя. Определять главную 

мысль произведения; соотносить главную мысль с посло-

вицей. Распределять роли для инсценировки; договариваться 

друг с другом. Инсценировать произведение. 

14. Находить нужную книгу в библиотеке по заданным парамет-

рам. Называть выставку книг; группировать книги по подте-

мам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-

стижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике 

15. и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диаг-

ностической работы, представленной в учебнике 

Здравствуй, матушка – зима (11 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: выразительное чтение. 

2. Проект. Готовимся к новогоднему празднику. 

3. Лирические стихотворения о зиме: А. Пушкин. Вот север, тучи 

нагоняя... Ф. Тютчев. Чародейкою Зимой... С. Есенин. Берѐза. Поѐт 

зима, аукает... Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. 

4. Праздник Рождества Христова. Саша Чѐрный. Рождественское. К. 

Фофанов. Ещѐ те звѐзды не погасли... Рассказ о празднике. 

5. К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение. 

6. С. Маршак. Декабрь. Средства художественной выразительности: 

олицетворения. 

7. А. Барто. Дело было в январе... Сказочное в лирическом 

стихотворении. 

8. С. Дрожжин. Улицей гуляет... Выразительное чтение. 

9. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 

10. Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается... 

11. Контрольная работа 

 

Читать выразительно понравившийся текст. Определять сис-

тему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 

произведений раздела. Предполагать на основе названия раз-

дела, какие произведения в нѐм представлены. Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. Находить в тексте сти-

хотворения средства художественной выразительности: эпитеты, 

сравнения, олицетворения. Придумывать свои сравнения, 

подбирать эпитеты, олицетворения. Читать наизусть стихо-

творения. Распределять роли для инсценировки; договари-

ваться друг с другом. Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы; находить нужный материал для 

подготовки к празднику. Рассказывать о празднике Рождества 

ХристоваОтгадывать загадки; соотносить загадку с отгадкой. 

Находить нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы 

Чудеса случаются (16 ч) 
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1. Вводный урок. Основные понятия раздела: литературная сказка. 

2. Мои любимые писатели. Сказки А.С. Пушкина. 

3. А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Герои сказки. Особенности 

литературной сказки. 

4. А.С Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему учит сказка?  

5. Д.Мамин-СибирякАлѐнушкины сказки. Выставка книг. 

6. Д.Мамин-СибирякСказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Герои сказки. Особенности литературной 

сказки. 

7. Л. Мамин-Сибиряк.Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост. Чему учит сказка? 

8. Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Особенности ли-

тературной сказки. 

9. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. 

10. Э. Распэ. Из книги «Приключения барона Мюнхгаузена». 

Особенности литературной сказки. 

11. Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки. 

12. Мои любимые писатели. Сказки К. Чуковского. 

13. Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения 

Бибигона». Особенности литературной сказки. 

14. Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата. 

15. Наш театр. К. Чуковский. Краденое солнце. 

16. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа 

 

Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Определять систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 

произведения в нѐм представлены. Осмысливать понятие 

«литературная сказка». Давать характеристику героев; называть 

их качества. Обсуждать с друзьямипроблему, можноли рыбку из 

сказки А.С. Пушкина назвать благодарной, справедливой, 

доброй. Определять основные события сказки. Называть 

главную мысль сказки. Соотносить смысл сказки с пословицей. 

Соотносить рисунки и текст. Подробно пересказывать сказку. 

Сравнивать сказки: героев, события. Распределять роли для 

исценирования; договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Называть выставку книг; группировать 

книги по подтемам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Весна, весна! И все ей надо! (11 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: олицетворение, 

воображение. 

2. Ф. Тютчев. Зима недаром злится... Приѐм контраста в лирическом 

стихотворении. 

3. Весна в лирических произведениях И. Никитина, А. Плещеева, И. 

Шмелѐва, Т. Белозѐрова и в произведении живописи А. Куинджи. 

Читать самостоятельно учебный текст (задания, вопросы, 

комментарии). Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела. Предпо-

лагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

в нѐм представлены. Находить в тексте олицетворения, 

объяснять своими словами значение понятия «воображение». 
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Сравнение произведений. 

4. Картины весны в произведениях А. Чехова. А. Фета, А. Бар- то. 

Составление вопросов на основе прочитанных произведений. 

5. Мы идѐм в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. 

6. Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, 

Саша Чѐрный. 

7. Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна». 

8. Семейное чтение. А. Майков. Христос воскрес! К. Крыжицкий. 

Ранняя весна. 

9. Наш театр. С. Маршак. Двенадцать месяцев. Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

11. Контрольная работа 

 

Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно читать стихотворения. 

Определять тему произведений, рассматриваемых на уроке. 

Сравнивать образы, представленные в лирическом 

стихотворении. Сравнивать произведения живописи и литера-

туры. 

Создавать собственные тексты по произведению живописи. 

Представлять свою творческую работу в группе, в классе. 

Задавать вопросы по прочитанным произведениям. Оценивать 

вопросы учащихся. Распределять роли для исценирования; 

договариваться друг с другом. Находить олицетворения в 

лирическом стихотворении: придумывать свои сравнения. 

Инсценировать произведение. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. Называть выставку книг; 

группировать книги по подтемам. Проверять себяи 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диаг-

ностической работы, представленной в учебнике 

 

Мои самые близкие и дорогие (8 ч) 

1. Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела; семья, 

согласие, ответственность. 

2. Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. Энтин, Б. За-ходер. 

Выразительное чтение. 

3. А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты ужасно гордый... Рассказ о 

маме. Дж. Родари. Кто командует? Главная мысль. 

4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по теме. 

5. Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я девчонкой. 

Разгром. Б. Заходер. Никто. 

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек. 

7. Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. 

Инсценирование. 

8. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить 

при чтении содержания раздела. Предполагать на основе на-

звания раздела учебника, какие произведения в нѐм представ-

лены. Обсуждать в паре, в группе, что такое согласие, ответ-

ственность. Рассказывать о традициях своей семьи. Расска-

зывать о своей маме. Размышлять, в чѐм заключается семейное 

счастье. Соотносить содержание текста и пословицу. 

Выразительно читать стихотворение. Называть качества 

героев произведения. Читать диалог по ролям. Инсценировать 

произведение. Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Составлять каталог книг на тему «Моя 

любимая мама». Называть выставку книг; группировать книги 

по подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 



 

 

150 

учебнике 

Люблю все живое ( 16 ч) 

1. Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, 

сопереживание. 

2. Саша Чѐрный. Жеребѐнок. Авторское отношение к изображаемому. 

3. С. Михалков. Мой щенок. Дополнение содержания текста. 

4. Г. Снегирѐв.Отважный пингвинѐнок. Поступки героев. 

5. М. Пришвин.Ребята и утята. Составление плана. 

6. Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на основе 

опорных слов. 

7. Сравнение художественного и научно-познавательного текстов.Н. 

Рубцов. Про зайца. Заяц (из энциклопедии). 

8. Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов. С 

фотоаппаратом. 

9. Мы идѐм в библиотеку.  

10. Рассказы и сказки о природе В. Би В. Бианки. Хитрый лис иумная 

утечка. Составление плана на основе опорных слов. 

11. Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладко-ва. 

Составление рассказа на основе серии картинок. 

12. Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему плачет синичка? 

13. Г. Снегирѐв. Куда улетают птицы на зиму? Постановка вопросов к 

тексту. 

14. Наш театр.В. Бианки. Лесной колобок — колючий бок. 

Инсценирование. 

15. Шутки-минутки.В. Берестов. Заяц-барабанщик. Коза. 

16. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить 

при чтении содержания раздела. Предполагать на основе на-

звания раздела учебника, какие произведения будут в нѐм изу-

чаться. Обсуждать в классе, что такое сочувствие, сопережи-

вание. Определять авторское отношение к изображаемому. 

Находить слова, которые помогают представить картину, героя, 

событие. Выразительно читать, отражая авторскую позицию. 

Определять основные события произведения. Обсуждать с 

друзьями поступки героев. Придумывать продолжение историй. 

Составлять план произведения в соответствии с планом в 

учебнике на основе опорных слов. Характеризовать героя 

произведения. Читать диалог по ролям. Инсценировать 

произведение. Сравнивать художественный и научный тексты. 

Участвовать в проектной деятельности; договариваться друг с 

другом. Отбирать необходимый материал (снимки.рассказы, 

стихи) в фотоальбом. Составлять рассказ по серии картинок. 

Задавать вопросы к тексту; оценивать эти вопросы. Находить 

нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам. Называть 

выставку книг; группировать книги по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

Жизнь дана на добрые дела (15 ч) 

1. Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие. 

2. Какие дела самые важные.С. Баруздин. Стихи о человеке и его делах. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. Опре-

делять систему вопросов, на которые предстоит ответить при 
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Заголовок. 

3. Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи. Заголовок. 

4. В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка. 

5. Кого можно назвать сильным человеком.Э. Шим. Не смей! 

6. А. Гайдар. Совесть. Е. Григорьева. Во мне сидит два голоса... 

Соотнесение содержание рассказа, стихотворения с пословицей. В. 

Осеева. Три товарища. 

7. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по 

совести». 

8. И. Пивоварова. Сочинение. 

9. Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 

10. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы Н. Носова. 

11. Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. Подбор заголовка. 

12. Н. Носов. Фантазѐры. Чтение по ролям. 

13. Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Смысл басни. 

14. Наш театр. С. Михалков. Не стоит благодарности. 

15. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

    Контрольная работа 

 

чтении содержания раздела. Обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; кого 

можно назвать честным, трудолюбивым. Объяснять смысл за-

головка. Придумывать свои заголовки. Объяснять смысл 

пословиц; соотносить содержание текста с пословицей. Об-

суждать поступки героев произведения. Рассуждать о том, кого 

можно назвать сильным человеком; что значит поступать по 

совести. Участвовать в работе группы; договариваться друг с 

другом. Составлять рассказ на тему (по плану). Инсценировать 

произведение. Делить текст на части. Пересказывать текст 

подробно. Находить нужную книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Определять тему выставки книг; группировать 

книги по подтемам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 
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Пояснительная записка. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании», Примерных программ Министерства образования и науки РФ. 

Программа учебного курса «Английский язык. Brilliant» для изучения английского 

языка в начальной школе по содержанию полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Данная  программа разработана в 

соответствии с рекомендациями составления образовательных программ по 

иностранному языку и базируется на том, что обучение иностранному языку начинается 

со 2 класса. 

Программа учитывает и объединяет в своѐм содержании и структуре опыт, 

накопленный российским образованием, и новейшие достижения в области филологии, 

педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка. 

Программа ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает роль 

английского языка как языка международного общения.  

Обучение английскому языку по курсу «Английский язык. Brilliant» формирует у 

учащихся представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, 

как открытость, толерантность, готовность к диалогу с представителями других 

социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, 

приобщение российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих 

ровесников способствует приобретению учащимися целевой и нравственной 

ориентации в современном обществе, и вносят вклад в становлении их личности. 

 

 

 

Рабочая программа курса  «Английский язык. Brilliant.2-4 классы» 

    к учебникам     Ю.А. Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж. Перрет 

«Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова.- 

---М., ООО «Русское слово---учебник», 2011.---24с. 
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                                         Цели и задачи курса. 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предмета-
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ми, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные 

умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения. 

                       Результатыизучения иностранного языка в начальной школе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
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• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменной речи: 

• владеть техникой письма; 
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• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстраци-

ям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
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Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

                                    Основные содержательные линии. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное 

с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 
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                                             Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, в 

магазине) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквен-ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 
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и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r" 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных сло-вах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It'sfiveo'clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must,haveto. Глагольные конструкции "I'dliketo ..." 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to. 

Социокультурная осведомлѐнность. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.п.); 
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• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

                               Технологии обучения. 

  Для достижения поставленных целей и задач обучения используются технологии, 

основанные на использовании упражнений (учебных заданий), отражающих различные 

формы организации учебной деятельности учащихся, и направленные на усвоение 

конкретного языкового материала.. 

Структура комплексов упражнений представлена следующими компонентами: 

   --- речевая задача (условная или реальная); 

   --- языковая форма и содержание; 

   --- определѐнные организационные формы выполнения; 

   --- определѐнные временные рамки; 

   --- способ выполнения; 

--- речевые действия обучаемого. 

Задания могут быть как взаимосвязанными, так и самостоятельными элементами. 

Задания составлены по степени возрастания сложности и учитывают характерные черты 

и особенности целевого вида деятельности.  

 

 



 

 

163 

 

Тематическое планирование по английскому языку 2 класс 

по учебнику Ю.А Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык.Brilliant» 

разде

л 

Урок 

№ 

Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Дом. 

зад. 

Доп. 

матер. 

Универ- 

сальные 

учебные 

действия 

Фонетика и 

орфография 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

1.Зна-

ко-

мимс

я с 

буква

-ми и 

звука-

ми/ 

вводн

о-

фонет

ическ

ий 

курс 

 

8часо

в. 

1 Знакомство с 

буквами 

Ll,Mm,Nn,Rr 

и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произношени

е звуков 

[l],[m],[n],[r], 

слов и фраз с 

этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Знакомство с 

начертанием 

букв 

Ll,Mm,Nn,Rr 

БуквыLl,Mm,

Nn,Rr; 

Звуки 

[l],[m],[n],[r]; 

Упр.1,2,с.6 

Alice, 

Brill,Ron

,Mary, 

Mick, 

hello,my,

name's, 

run,read, 

mane,  

grass, 

glass,fry,

fly,row, 

low, 

Nick, 

sun, 

mine, 

nine 

 Упр.1,

2,с.6 

Упр.1,2,с.6  Рабочая 

тетрадь 

(РТ), с.4 

РТ, 

с.4 

Тест1 

(книга 

для 

учителя, 

с.97) 

Демонстр

ационные 

карточки 

Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию 

в целом. 

Отличать 
буквы от 

транскрипц

ионных 

значков. 
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Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

2 Знакомство с 

буквами 

Bb,Pp,Ss и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произноше-

ние 

звуков[b][p][s

][z], слов и 

фраз с этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Знакомство с 

начертанием 

букв Bb,Pp,Ss 

Буквы 

Bb,Pp,Ss; 

Звуки[b][p][s]

[z]; 

Упр. 3-5, с.7 

Bob, 

Rob, 

Sallly, 

Ben, 

boat, 

pirate, 

Parrot, 

six,  

pens, 

pencils, 

sister, 

cap, cab, 

pin, bin, 

pen, pop 

 Упр. 3-

5, с.7 

Упр. 3,4, с.7  РТ, с.5 РТ, 

с.5 
Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию 

в целом. 

Отличать 
буквы от 

транскрипц

ионных 
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значков. 

Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

 

3 Знакомство с 

буквами 

Dd,Tt,Ff,Vv и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произно-

шение 

звуков[d],[t],[f

],[v], слов и 

фраз с этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Знакомство с 

начертанием 

букв 

Dd,Tt,Ff,Vv 

Буквы 

Dd,Tt,Ff,Vv; 

Звуки[d],[t], 

[f],[v]; 

Упр.6,7, с.8 

Fred, 

Vicky, 

Vera, 

dog, 

friend, 

two, five, 

seven, 

ten, 

eleven, 

twelve, 

is, den, 

good, 

bad, bat, 

Vast, do, 

cod, cot, 

safe, 

save 

 Упр.6,

7, с.8 

Упр.6,7, с.8  РТ, с.6 РТ, 

с.6 

 Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию 

в целом. 

Отличать 
буквы от 
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транскрипц

ионных 

значков. 

Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

4 Знакомство с 

буквами 

Cc,Kk,Gg и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произноше-

ние звуков 

[k],[g], слов и 

фраз с этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Знакомство с 

начертанием 

букв 

Cc,Kk,Gg 

Буквы 

Cc,Kk,Gg; 

звуки[k],[g],  ; 

Упр 8-10, с.9. 

Green, 

grey, 

frog, 

goat, 

count, 

cut, 

candles, 

cake, 

look, 

key, sky, 

coat, 

class, 

glass, 

dog, 

dock, 

log, 

lock 

 Упр 8-

10, с.9. 

Упр 8-10, с.9.  РТ, с.7. РТ, 

с.7. 
Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию 

в целом. 

Отличать 
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буквы от 

транскрипц

ионных 

значков. 

Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

5 Знакомство с 

буквами,Hh,Jj

,Qq и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произношени

е звуков 

[h],[dƷ],[kw], 

слов и фраз с 

этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Знакомство с 

начертанием 

букв Hh,Jj,Qq 

Буквы 

Hh,Jj,Qq; 

звуки[h],[dƷ],[

kw]; 

Упр.11,12,c.10 

Hugh, 

Jack, 

Jerry,  

how, 

jam,  

jelly,  

queen, 

quiet,   

be 

 Упр. 

11,12,c.

10 

Упр.11,c.10  РТ, с.8. РТ, 

с.8. 

 Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию 

в целом. 
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Отличать 
буквы от 

транскрипц

ионных 

значков. 

Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

6 Знакомство с 

буквамиWw,

Xx,Zz и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произношени

е звуков 

[w],[ks],[z], 

слов и фраз с 

этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Знакомство с 

начертанием 

букв 

Буквы 

буквамиWw,

Xx,Zz ; 

Звуки [w],[ks], 

[z]; 

Упр.13,14,c.11 

Zelda, 

zoo, 

Fox, 

Next, 

to, 

box, 

In, 

What, 

Whale, 

Zebra, 

White, 

Wet, 

West, 

Vest, 

Vale, 

Whale, 

veal, 

wheal, 

buzz, 

 Упр.13

,14,c.11 

Упр.13,14,c.11  РТ,с.9 РТ.с.9 Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию 
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буквамиWw,

Xx,Zz 

bus, Zeb, 

Seb, zip, 

sip 

 

в целом. 

 

Отличать 
буквы от 

транскрипц

ионных 

значков. 

Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

7 Знакомство с 

буквами 

Aa,Ee,Ii,Oo и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произноше-

ние звуков 

[æ],[ei],[e],[i:],

[i],[ai],[ɒ],[əʊ]

, слов и фраз с 

этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Буквы 

Aa,Ee,Ii,Oo; 

Звуки 

[æ],[ei],[e],[i:],

[i],[ai],[ɒ],  

[əʊ]; 

Упр.15-19, 

с.12,13 

Kate, 

Ben, 

Helen, 

Pete, 

He, 

Neat, 

big, 

Mike, 

ride, 

bike, hot, 

shop, 

home, 

cat, tap, 

tape, 

back, 

bake, 

ban, bag, 

 Упр.15

-19, 

с.12,13 

Упр.15, 18, 

19, с.12,13 

 РТ, с. 

10,11 

РТ, с. 

10,11 

 Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 

словах и 
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Знакомство с 

начертанием 

букв 

Aa,Ee,Ii,Oo 

beg, can, 

pan, pen, 

man, 

mane, 

pot, 

drop, go, 

Jo, kit, 

kite, fin, 

fine, bit, 

bite, sit, 

site, 

hope, 

mop, 

mope, 

Rob, 

robe, not, 

note 

фразах, 

интонацию 

в целом. 

Отличать 
буквы от 

транскрипц

ионных 

значков. 

Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

8 Знакомство с 

буквами 

Uu,Yy и 

соответствую

щими им 

звуками. 

Произноше-

ние звуков 

[Ʌ],[ju:],[i],[ai

], слов и фраз 

с этими 

звуками. 

Чтение 

введенных 

устно слов и 

фраз. 

Буквы Uu,Yy ; 

Звуки 

[Ʌ],[ju:],[i], 

[ai]; 

Упр.20-

22,с.14 

Jump, 

under, 

the sun, 

pupil, 

pupils, 

uniform, 

funny, 

happy, 

puppy, 

fly, sky, 

umbrella 

 Упр. 

20-22, 

с.14 

Упр.20,с.14  РТ, с. 

12,13 

РТ, с. 

12,13 

 Соотносит

ь 
графически

й образ 

слова с его 

звуковым 

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения; 

Соблюдат

ь 
правильное 

ударение в 
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Знакомство с 

начертанием 

букв Uu,Yy 

Знакомство с 

алфавитной 

очередью 

букв. 

Повторение 

фонетическог

о и лексико-

грамматическ

ого материала 

устного 

вводного 

курса 

словах и 

фразах, 

интонацию 

в целом. 

 

Отличать 
буквы от 

транскрипц

ионных 

значков. 

Сравниват

ь и 

анализиро

вать 
буквосочет

ания и их 

транскрипц

ию. 

 

2. 

Hello/  

Знако

мство  

9 Формировани

е умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста 

Буквосочетан

ие wh- [w]. 

Упр.1,2, с.19 

Moun-

tain, 

pirate, 

star, 

listen, 

look, 

yes,no 

your 

Hello, I'm… 

What's your 

name? 

Good bye! 

Упр. 

2, с19; 

Упр. 

5,6, с. 

20, 21 

Упр.1,2, с.19; 

упр. 3,5, с. 20  

Упр. 4, с. 

20 

РТ, с. 14 РТ, с. 

14 

Тест 2 

(Книга 

для 

учителя, 

98) 

 

Интеракт

ивный 

диск 

 

Демонстр

ационные 

карточки 

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад

ываться о 

значении 
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незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту. 

 

10 Формировани

е умения 

вести диалог 

этикетного 

характера 

(приветствие 

и прощание) 

 Bye! 

Goodbye

! Hello! 

Hi! 

 Упр.8, 

с. 22 

Упр. 7, с.22 Упр. 9, с.22 РТ, с.15 РТ, 

с.15 
Задавать 
вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо.  

11 Формировани

е умения 

спрашивать 

имя 

собеседника и 

называть свое 

имя 

 Brilliant 

my 

What's your 

name? I'm… 

My name's… 

 Упр.11, с.23 Упр. 10, с. 

23 

РТ, с. 16 РТ, с. 

16 
Задавать 
вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо.  

12 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

и умений 

 Toy, 

boat, 

computer

, fish, 

doll,  

house, 

What is it? 

It's a… 

Упр.12

,14, 

с.24 

Упр. 13,14, 

с.24 

Упр. 12, 

с.24 

РТ, с.17 РТ, 

с.17 
Задавать 
вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник
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ball, 

teddy 

bear, 

mountain 

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо.  

13 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 2 

   Упр.15

, с.25 

Упр. 16,17, 

с.25 

 РТ, с.18 РТ, 

с.18 
Использов

ать в речи 

простейши

е 

устойчивы

е 

словосочет

ания, 

оценочную 

лексику и 

речевые 

клише в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей. 

Распознав

ать и 

дифферен

цировать 
по опреде-

ленным 

признакам 

слова в 

английско

м языке 

(имена 

собственны
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е и 

нарицатель

ные, слова, 

обозначаю

щие 

предметы и 

действия) в 

рамках 

учебной 

тематики. 

Использов

ать слова 

адекватно 

ситуации 

общения 

14 Активизация  

меж-

предметных  

навыков. 

Имена. 

 Name, 

surname 

Forshort 

 Упр. 1 

с.26 

 Упр. 2, с. 

26 

Упр. 3, 

с.26 

 Использов

ать в речи 

простейши

е 

устойчивы

е 

словосочет

ания, 

оценочную 

лексику и 

речевые 

клише в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей. 

Распознав
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ать и 

дифферен

цировать 
по опреде-

ленным 

признакам 

слова в 

английско

м языке 

(имена 

собственны

е и 

нарицатель

ные, слова, 

обозначаю

щие 

предметы и 

действия) в 

рамках 

учебной 

тематики. 

Использов

ать слова 

адекватно 

ситуации 

общения 

3. 

This 

is 

Nora/    

Яимо

и 

Друзь

15 Развитие 

умения  

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

Буквосочетан

ие th- [ð][Ɵ]. 

Упр.1,2, с.27 

Boy, 

friend, 

girl, 

Thank 

you! 

This is… 

Are you a…? 

Yes, I am./ 

No, I am not. 

How are 

you?  I'm 

fine.  I'm a… 

Упр.1,

2, с27; 

упр. 

5,6, 

с.28,29 

Упр.1,2, с27; 

упр. 5,6, 

с.28,29 

Упр.4,с.28 РТ, с. 19 РТ, с. 

19 

Проверь 

себя! (РТ 

,с. 24,25) 

Мой 

языковой 

портфель 

(РТ, с.74-

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже
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я 

6часо

в. 

 

основное 

содержание 

аудиотекста. 

76) 

 

Тест 3 

(книга 

для 

учителея, 

с.99) 

 

Читаем с 

удовольст

вием! 

(с.110,111

) 

Интеракт

ивный 

диск  

 

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад

ываться о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 

16 Формирова-

ние умения 

диалоги-

ческой речи 

на примере 

диалога- 

расспроса 

  Are you a…? 

Yes, I am./ 

No, I am not. 

I'm a…/ I'm 

not a… 

Упр. 

7,8, с. 

30 

 Упр. 7, с. 

30 

РТ, с.20 РТ, 

с.20 
Задавать 
вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо. 

Попросить 
о чем-либо 

и 

отреагиро

вать на 

просьбу 

собеседник

а. 

Начинать, 

поддержив
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ать и 

завершать 

разговор. 

 

17 Формирова-

ние умения 

вести диалог-

расспрос о 

людях и 

животных 

 Queen, 

rabbit, 

zebra 

Are you a…? 

Yes, I am./ 

No, I am not. 

I'm a…/ I'm 

not a… 

 Упр. 9, с.31 Упр. 9,10 

с.31 

РТ, с.21 РТ, 

с.21 
Задавать 
вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо. 

Попросить 
о чем-либо 

и 

отреагиро

вать на 

просьбу 

собеседник

а. 

Начинать, 

поддержив

ать и 

завершать 

разговор. 

 

18 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

 Числите

льные от 

0-12 

приветст

  Упр. 11-13 

с.32 

 Упр.13 

с.32, РТ, 

с.22 

РТ, 

с.22 
Задавать 
вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
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и умений вие на вопросы 

собеседник

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо. 

Попросить 
о чем-либо 

и 

отреагиро

вать на 

просьбу 

собеседник

а. 

Начинать, 

поддержив

ать и 

завершать 

разговор. 

 

19 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 3 

   Упр. 

14 с.33 

 Упр. 15 

с.33 

РТ, с.23 РТ, 

с.23 

Демонстр

ационные 

карточки 

Задавать 
вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо. 

Попросить 
о чем-либо 

и 
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отреагиро

вать на 

просьбу 

собеседник

а. 

Начина

ть, 

поддер

живать 

и 

заверша

ть 

разгово

р. 

 

20 Активизация 

межпредметн

ых навыков. 

Зоология. 

 Meow, 

moo, 

Roa, 

Woof, 

neigh 

 Упр. 1 

с.34 

 Упр. 2 с.34 Упр. 3 

с.34 

 Задавать 
вопросы о 

чем-либо 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а. 

Расспраш

ивать о 

чем-либо. 

Попросить 
о чем-либо 

и 

отреагиро

вать на 

просьбу 

собеседник

а. 
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Начина

ть, 

поддер

живать 

и 

заверша

ть 

разгово

р. 

 

4. 

Come

in/  

Моя 

комна

-та 

6часо

в. 

21 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста. 

Буквосочетан

ие –ch-,-ph-, 

-sh-. 

Упр.1,2, с.35 

Chair, 

school, 

Teacher, 

Come in, 

help, 

let's, sit 

down 

What's this? 

What's that? 

Упр.1,

2, с.35; 

Упр.5,

6 

с.36,37 

Упр.1,2, с.35 

Упр.3,5 с.36,3 

Упр.4, с.36 РТ, с.26 РТ, 

с.26 

Тест 4 

(книга 

для 

учителя, 

с.100) 

 

Интеракт

ивный 

диск 

 

Демонстр

ационные 

карточки 

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад

ываться о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 
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22 Формировани

е умения 

называть 

предметы и 

задавать 

вопросы о 

предметах, 

находящихся 

вблизи и на 

расстоянии 

 Bed, 

desk, 

door, 

phone, 

table 

This is a…/ 

That is a…/ 

What's this? 

It is a.. 

What's that? 

It is a.. 

 

Упр. 7, 

c.38 

 Упр. 7,8 

c.38 

РТ, с.27 РТ, 

с.27 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

23 Формировани

е умения 

вести диалог- 

расспрос о 

людях и 

животных 

 Apple, 

book, 

elephant, 

Insect, 

Octopus, 

umbrella 

a/an 

is it a…? 

Yes, it is/ No, 

it isn't 

Упр. 

9,10 

c.39 

 Упр.10 c.39 РТ, с.28 РТ, 

с.28 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 
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Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

24 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

 Every-

where 

is it a…? 

Yes, it is/ No, 

it isn't 

 Упр. 11,12  

 

c.40 

Упр. 12 

 

c.40 

РТ, с29 РТ,  

 

с29 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

25 Закрепление  England, I'm from… Упр.  Упр.15 c.41 РТ, с30 РТ, вопросы о 



 

 

183 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 4 

Russia 13,14 

c.41 

с30 чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

26 Активизация 

межпредметн

ых навыков. 

География 

 Igloo, 

hut, 

cottage, 

flat 

 Упр. 1 

с.42 

 Упр. 2,3 

с.42 

  вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 
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свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

5. 

Happ

y 

Birthd

ay/ 

Моя 

школ

а  

6часо

в 

27 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста. 

Окончание -s 

множественно

го числа имен 

существитель

ных ([s],[z]) 

Упр. 1,2, с.43 

Birthday, 

Searhor-

se, pupil 

 

Bad, 

good, 

happy, 

O.K. 

Today 

Good 

morning. 

Sorry, 

I'm late 

 

How old…? Упр. 

1,2, 

с.43; 

Упр.5,

6 с.44, 

с.45 

Упр. 1,2, с.43; 

Упр.5,6 с.44, 

с.45 

Упр. 4 с.44 РТ, с31 РТ, 

с31 

Проверь 

себя! (РТ 

,с. 36,37) 

Мой 

языковой 

портфель 

(РТ, с.77-

79) 

 

Тест 5 

(книга 

для 

учителея, 

с.101) 

 

Читаем с 

удовольст

вием! 

(с.111,112

) 

Интеракт

ивный 

диск  

 

 

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад

ываться о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 

 

28 Формировани

е умения 

говорить о 

своем 

  How old are 

you? 

I'm… 

How old is 

  Упр. 7-9, 

с.46 

РТ, с.32 РТ, 

с.32 
Воспроизв

одить 
основные 

коммуника
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возрасте и 

возрасте 

других людей 

he/she? 

he/she's… 

he/she isn't… 

 

 

 

Демонстр

ационные 

карточки 

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

29 Формировани

е умения 

описывать 

школьные 

предметы 

 Bag,pen,

pencil, 

rubber, 

ruler 

This is a… 

These are… 

 Упр.10,с.47 Упр.11, 

с.47 

РТ, с.33 РТ, 

с.33 
Воспроизв

одить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

30 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

 Blue, 

green, 

red, 

yellow 

all 

These are…  Упр.12-

15,с.48 

Упр. 

15,с.48 

РТ, с.34 РТ, 

с.34 
Воспроизв

одить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре
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чевых об-

разцов. 

 

31 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 5 

   Упр.16

,17 с.49 

 Упр.18 с.49 РТ, с.35 РТ, 

с.35 
Воспроизв

одить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

32 Активизация 

межпредметн

ых навыков. 

Окружающий 

мир 

 Paper, 

plastic, 

wood, 

leather 

 Упр.1, 

с.50 

 Упр.2, с.50 Упр.3, 

с.50 

 Воспроизв

одить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 
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отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предметСо

общать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

6. 

We 

are 

pirete

s/ 

Наур

оке 

6часо

в 

33 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста. 

Буквосочетан

ие -ge[dƷ] 

Упр. 1,2, с.51 

Page, 

parrot 

 

Black, 

pink, 

white 

 

Close, 

come on, 

find, 

finished, 

Open. 

Run, 

we're…/ 

they're… 

Упр. 

1,2, 

с.51; 

Упр.5,

6 с.52, 

с.53 

Упр. 1,2, с.51; 

Упр.3,5, с.52, 

с.53 

Упр.4, с52 РТ, с.38 РТ, 

с.38 

Тест 6 

(книга 

для 

учителея, 

с.102) 

Полугодо

валый 

тест 

(книга 

для 

учителя, 

с. 103) 

Интеракт

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад

ываться о 
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stop 

very 

 

ивный 

диск  

 

Демонстр

ационные 

карточки 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 

• Восп

риятие на 

слух и 

понимани

е речи 

учителя и 

одноклас

сников в 

процессе 

общения 

на уроке; 

• воспр

иятие на 

слух и 

понимани

е 

небольши

х 

сообщени

й, 

рассказов

, сказок в 

аудиозап

иси. 

Сообщать 
что-либо. 



 

 

189 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

34 Формировани

е умения 

понимать 

команды 

учителя и 

отдавать 

команды в 

игре 

  we're…/ 

they're… 

we/ they 

aren't… 

Упр.8, 

c.54 

 Упр.7, c.54 РТ, с.39 РТ, 

с.39 
Понимать 
в целом 

речь 

учителя по 

ведению 

урока. 

Распознав

ать и 

полность

ю 

понимать 
речь од-

ноклассник

а в ходе 

общения с 

ним. 

Распознав

ать на 

слух и 

понимать 
связное 

высказыва

ние 

учителя, 

одноклассн

ика, 

построен-

ное на 
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знакомом 

материале 

и/или 

содержаще

е не-

которые 

незнакомы

е слова. 

Использов

ать 
контекстуа

льную или 

языковую 

догадку. 

Использов

ать 
переспрос 

или 

просьбу 

повторить 

для 

уточнения 

отдельных 

деталей. 

Вербальн

о или 

невербаль

но 

реагирова

ть на 

услышанн

ое. 

При 
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опосредо

ванном 

общении 

(на 

основе 

аудио- 

текста) 

 

35 Формировани

е умения 

описывать 

предметы и 

животных, 

используя 

названия 

цветов 

 Brown, 

grey, 

orange, 

purple 

they're…  Упр.9-11, c.55 Упр.11, 

c.55 

РТ, с.40 РТ, 

с.40 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

36 Обобщение и 

активизация 

 Read, 

stand up, 

Повелитель-

ное 

Упр.13

, c.56 

Упр.12, c.56 Упр.13, 

14c.56 

РТ, с.41 РТ, 

с.41 
Распознав

ать на 
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сформирован

ных навыков 

start, 

walk, 

write 

наклонение слух и 

понимать 
связное 

высказыва

ние 

учителя, 

одноклассн

ика, 

построен-

ное на 

знакомом 

материале 

и/или 

содержаще

е не-

которые 

незнакомы

е слова. 

Использов

ать 
контекстуа

льную или 

языковую 

догадку. 

Использов

ать 
переспрос 

или 

просьбу 

повторить 

для 

уточнения 

отдельных 
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деталей. 

Вербальн

о или 

невербаль

но 

реагирова

ть на 

услышанн

ое. 

При 

опосредо

ванном 

общении 

(на 

основе 

аудио- 

текста) 

 

37 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 6 

   Упр.15

, 16, 

c.57 

 Упр.17, 

c.57 

РТ, с.42 РТ, 

с.42 
Воспроизв

одитьосно

вные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

38 Активизация 

межпредметн

 Mix 

 

   Упр. 1,2, 

с.58 

Упр. 3, 

с.58 

 Задавать 

вопросы о 



 

 

194 

ых навыков. 

Изобразитель

ное искусство 

Green, 

grey, 

orange, 

pink, 

purple, 

Black, 

white 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

7. 

Weath

er are 

the 

sters/ 

моясе

мья 

6часо

в 

39 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста 

Буквосочетан

ие -oo[u:] 

Упр. 1,2, с.59 

Bathroo

m, 

bedroom,

box, 

brother 

,dad, 

key, 

kitchen,  

living 

room, 

mum, 

ship, 

where's… 

 

in 

Упр. 

1,2, 

с.59 

Упр.5,

6 с.60, 

61 

Упр. 1,2, с.59 

Упр.3,5 с.60, 

61 

    Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад
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sister, 

 

ываться о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 

• Восп

риятие на 

слух и 

понимани

е речи 

учителя и 

одноклас

сников в 

процессе 

общения 

на уроке; 

• воспр

иятие на 

слух и 

понимани

е 

небольши

х 

сообщени

й, 

рассказов

, сказок в 

аудиозап

иси. 

Сообщать 
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что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

 40 Формировани

е умения 

описывать 

местонахожде

ние людей, 

животных и 

предметов; 

вести диалог-

расспрос о 

местонахожде

нии чего-

либо/кого-

либо 

  Предлогиме

ста: on, in, 

under, 

behind, next 

to 

 

Упр.8, 

c.62 

 Упр.7,9, 

c.62 

РТ, с.44 РТ, 

с.44 

Проверь 

себя! (РТ 

,с. 48,49) 

Мой 

языковой 

портфель 

(РТ, с.80-

82) 

 

Тест 7 

(книга 

для 

учителея, 

с.104) 

 

Читаем с 

удовольст

вием! 

(с.114,115

) 

Интеракт

ивный 

диск  

 

 

 

 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характери

зовать,наз

ывая 

качества 

лица/пред-

мета 

 

41 Формировани

е умения 

рассказать о 

своей семье 

 Dad, 

mum 

Brother 

Sister, 

Grand-

mother, 

grand-

father 

This is my…  Упр.10-

12,с.63 

Упр. 

12,с.63 

РТ, с.45 РТ, 

с.45 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характе

ризовать, 
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Демонстр

ационные 

карточки 

называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

42 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

  My, your, 

his, her 

 Упр.15,  c.64 Упр.13, 

14c.64 

РТ, с.46 РТ, 

с.46 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характе

ризовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

43 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 7 

   Упр., 

16,17c.

65 

 Упр. 

18,с.65 

РТ, с.47 РТ, 

с.47 
Воспроиз

водить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-
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разцов. 

 

44 Активизация 

межпредметн

ых навыков. 

Математика 

 Square, 

circle, 

pentagon

, triangle, 

rectangle 

   Упр. 

1,2,с.66 

Упр. 

3,с.66 

 описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характе

ризовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

Воспроиз

водить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 
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8. 

Wem

ustfin

dit!/ 

Прав

илапо

веден

ия 

6часо

в 

45 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста 

Буквосочетан

ие -st[s] 

Упр. 1,2, с.67 

Between, 

in the 

middle, 

Above 

Ghost, 

shelf 

Модальный 

глагол must 

Упр. 

1,2, 

с.67; 

Упр.5,

6 с.68, 

69 

Упр. 1,2, с.67; 

Упр.3,5 с.68, 

69 

Упр.4, с68 РТ, с.50 РТ, 

с.50 

Тест 8 

(книга 

для 

учителя, 

с.105) 

 

Интеракт

ивный 

диск 

 

Демонстр

ационные 

карточки 

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад

ываться о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 

• Восп

риятие на 

слух и 

понимани

е речи 

учителя и 

одноклас

сников в 

процессе 

общения 

на уроке; 

восприятие 

на слух и 
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понимание 

небольших 

сообщений

, рассказов, 

сказок в 

аудиозапис

и 

46 Формировани

е умения 

рассказывать 

о правилах 

поведения 

 Do 

home-

work, 

clean the 

board, 

talk on 

the 

mobile, 

draw, 

shout 

 

Painting, 

Museum, 

guide 

Модальный 

глагол must 

Упр.7, 

c. 70 

 Упр.8, с70 РТ, с.51 РТ, 

с.51 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение. 

Характе

ризовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

47 Развитие 

умения 

описывать 

 Book-

case,war

d-robe, 

Предлогиме

ста: between, 

in the middle, 

  Упр.9,10, 

с71 

РТ, с.52 РТ, 

с.52 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 
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местонохожде

ние 

предметов 

armchair, 

carpet, 

picture, 

sofa  

above отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказы

вать, 
выражая 

свое 

отношени

е. 

Характе

ризовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

48 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

 Throw 

rubbish 

Bear 

pirate, 

Secret 

door 

Предлогиме

ста: between, 

in the middle, 

above 

Упр.13

c.72 

Упр.11-13c.72  РТ, с.53 РТ, 

с.53 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказы
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вать, 
выражая 

свое 

отношени

е. 

Характе

ризовать,н

азывая 

качества 

лица/пред-

мета 

 

49 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 8 

 Exercise 

Famous,  

strong  

Work 

hard 

careful 

Are you fond 

of…? 

Do you want 

to be a/an…? 

Упр.14

,15c.73 

 Упр.16c.73 РТ, с.54 РТ, 

с.54 
Воспроиз

водить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

50 Активизация 

межпредметн

ыхнавыков.О

кружающий 

мир 

 Clean, 

wash, 

tidy, 

Pick up 

 Упр.1c.

74 

 Упр.2c.74 Упр.3 

c.74 

 Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 
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описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать,выража

я свое 

отношение. 

Характе

ризовать, 
называя 

качества 

лица/пред-

мета 

 

9. 

What 

would 

you 

like/ 

жела-

ния 

6часо

в 

51 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста 

Буквосочетан

ие -oul[ʊ] 

Упр. 1,2, с75 

Straw-

berry, 

peach, 

banana, 

ice 

cream, 

traffic 

lights 

We'd 

love to. 

Hurry 

up! 

Would like, 

Модальный 

глагол may 

Упр. 

1,2, с75 

Упр.5,

6 с.76, 

77 

 

Упр. 1,2, с75 

Упр.3,5 с76, 

77 

 

Упр.4, с76 РТ, с.55 РТ, 

с.55 

Проверь 

себя! (РТ 

,с. 60,61) 

Мой 

языковой 

портфель 

(РТ, с.83-

85) 

 

Тест 9 

(книга 

для 

учителя, 

с.106) 

 

Читаем с 

удовольст

вием! 

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. 

д.).;Догад

ываться о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 
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(с.116,117

) 

Интеракт

ивный 

диск  

 

 

 

 

 

Демонстр

ационные 

карточки 

языком, по 

контексту 

• Восп

риятие на 

слух и 

понимани

е речи 

учителя и 

одноклас

сников в 

процессе 

общения 

на уроке; 

восприятие 

на слух и 

понимание 

небольших 

сообщений

, рассказов, 

сказок в 

аудиозапис

и 

52 Формировани

е умения 

выражать 

свои желания 

и спрашивать 

о желаниях 

других 

 Potato, 

pear, 

tomato 

onion 

Would like   Упр.7,8, 

с78 

РТ, с.56 РТ, 

с.56 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 
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Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

53 Формировани

е умения 

спрашивать 

разрешение и 

давать 

разрешение 

 Come in, 

go out,  

eat a 

sandwich

, open 

the 

window, 

Clean the 

board, 

hand in 

home- 

work,ask 

a 

question 

Модальный 

глагол may 

Упр.9,  

с79 

 Упр.10,с.79 РТ, с.57 РТ, 

с.57 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

54 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

 For 

breakfast

, for 

lunch 

Ham, 

Jam, 

Salad, 

bread 

Would like Упр.13

c.80 

Упр.11-13c.80  РТ, с.58 РТ, 

с.58 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв
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ать, 
выражая 

свое 

отношение 

55 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 9 

 Traffic 

police-

man,  

Light, 

Play-

ground, 

Cross the 

street, be 

late for 

 

Модальный 

глагол may, 

must 

Упр.14

,15c.81 

 Упр.16c.81 РТ, с.59 РТ, 

с.59 
Воспроиз

водитьосн

овные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

56 Активизация 

межпредметн

ыхнавыков.О

кружающий 

мир 

 Sweet, 

sour, 

salty, 

spicy, 

bitter 

 Упр.1c.

82 

 Упр.2,3c.82    

10.  

Icanfl

y/ 

Мои 

увлеч

ения 

6часо

в 

57 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста 

Буквосочетан

ие –ee- [i:] 

Упр. 1,2, с83 

Bird,sky,

word, 

magic 

Fly,say, 

see 

Can в 

утвердитель

ных 

предложени

ях 

Упр. 

1,2, 

с83; 

Упр.5,

6 с.84, 

85 

 

Упр. 1,2, с83; 

Упр.3,5 с84,85 

Упр.4, с84 РТ, с.62 РТ, 

с.62 

Тест 10 

(книга 

для 

учителя, 

с.107) 

 

Интеракт

ивный 

диск 

 

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 
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Демонстр

ационные 

карточки 

т. 

д.).;Догад

ываться о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 

• Восп

риятие на 

слух и 

понимани

е речи 

учителя и 

одноклас

сников в 

процессе 

общения 

на уроке; 

восприятие 

на слух и 

понимание 

небольших 

сообщений

, рассказов, 

сказок в 

аудиозапис

и 

58 Формировани

е умения 

спрашивать и 

 Dance, 

jump, 

swim 

Can в 

утвердитель

ных 

  Упр.7,8, 

с86 

РТ, с.63 РТ, 

с.63 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 
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сообщать о 

своих 

умениях 

Play 

basket-

ball, play 

volley-

ball 

Ride a 

bike  

 

Speak 

English 

предложени

ях, 

отрицательн

ых и 

вопроситель

ных 

предложени

ях (I, you) 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

59 Формировани

е умения 

спрашивать и 

сообщать об 

умениях 

собеседника 

 high Can в 

утвердитель

ных 

предложени

ях, 

отрицательн

ых и 

вопроситель

ных 

предложени

ях(He,She) 

 Упр.11,с.87 Упр.9,10, 

с87 

РТ, с.64 РТ, 

с.64 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

60 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

 Числите

льные 

13-20 

sing 

Can в 

утвердитель

ных 

предложени

 Упр.12-14 

c.88 

Упр.15 c.88 РТ, с.65 РТ, 

с.65 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
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ях, 

отрицательн

ых и 

вопроситель

ных 

предложени

ях; краткие 

ответы 

на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

61 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 10 

 high  Упр.16

,17 c.89 

 Упр.18 c.89 РТ, с.66 РТ, 

с.66 
Воспроиз

водить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

62 Активизация  

меж-

предметных  

навыков. 

Физическая 

культура 

 Skate, 

swim, 

ski, 

run 

tennis 

basket-

ball 

 Упр.1c.

90 

 Упр.2,c.90  Упр.3

,c.90 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 
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предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

Воспроиз

водить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

11. 

Canra

bbitsfl

y/ 

Моиу

мения 

6часо

в 

63 Развитие 

умения 

находить 

информацию 

в тексте, 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста 

Буквосочетан

ие –ir,-or-[ȝ:] 

Упр. 1,2, с91 

Tree 

Help 

Let's… 

Again 

Never 

mind! 

It' no 

good! 

Can в 

вопросах и 

ответах 

Упр. 

1,2, 

с91; 

Упр.5,

6 с.92, 

93 

 

Упр. 1,2, с91; 

Упр.3,5 с92,93 

Упр.4, с92 РТ, с.67 РТ, 

с.67 

Проверь 

себя! (РТ 

,с. 72,73) 

Мой 

языковой 

портфель 

(РТ, с.86-

88) 

 

Тест11 

(книга 

для 

Находить 
в тексте 

необходим

ую 

информаци

ю (имена 

персонаже

й, где 

происходит 

действие и 

т. д.).; 

Догадыват
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учителя, 

с.108) 

 

Читаем с 

удовольст

вием! 

(с.118,119

) 

 

 

Итоговый 

тест 

(книга 

для 

учителя, 

с.109,110) 

 

Интеракт

ивный 

диск  

 

 

 

 

 

Демонстр

ационные 

карточки 

ься о 

значении 

незнакомы

х слов по 

сходству с 

русским 

языком, по 

контексту 

• Восп

риятие на 

слух и 

понимани

е речи 

учителя и 

одноклас

сников в 

процессе 

общения 

на уроке; 

восприятие 

на слух и 

понимание 

небольших 

сообщений

, рассказов, 

сказок в 

аудиозапис

и 

64 Развитие 

умения 

спрашивать и 

отвечать на 

вопросы о 

  Can в 

утвердитель

ных 

предложени

ях, 

  Упр.7,8, 

с94 

РТ, с.68 РТ, 

с.68 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 
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своих 

умениях 

отрицательн

ых  

предложени

ях(He,She,it,t

hey  и 

имена) 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

 

65 Развитие 

умения 

описывать 

животное 

  Can в 

утвердитель

ных 

предложени

ях, 

отрицательн

ых  

предложени

ях( 

множествен

ное число) 

Whatarethey? 

Упр.11 

с95 

Упр.9,10, с95 Упр.10,12 

с95 

РТ, с.69 РТ, 

с.69 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

 

66 Обобщение и 

активизация 

сформирован

ных навыков 

 talk Let's+глагол  Упр.14 с96 Упр.13 с96 РТ, с.70 РТ, 

с.70 

Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
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на вопросы 

собеседник

а; 

описывать 

предмет 

Сообщать 
что-либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

 

67 Закрепление 

лексико-

грамматическ

ого материала 

раздела 11 

 Cats, 

Snow 

leopards 

India 

Big 

Very 

   Упр.17 с97 РТ, с.71 РТ, 

с.71 
Воспроизв

одить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

68 Активизация  

меж-

предметных  

навыков. 

Зоология 

 

 

 Fly, 

Climb, 

Swim 

Bird, 

butterfly, 

Croco-

dile, 

   Упр. 1,2, 

с98 

 

Упр. 3, 

с98 

 

 Задавать 

вопросы о 

чем-либо; 

отвечать 
на вопросы 

собеседник

а; 
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Fish, 

Monkey,

snake 

описывать 

предмет 

Сообщат

ь что-

либо. 

Рассказыв

ать, 
выражая 

свое 

отношение 

Воспроиз

водить 
основные 

коммуника

тивные 

типы 

предложен

ия на 

основе 

моделей/ре

чевых об-

разцов. 

 

 

 

Итого 68часов 
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Рабочая программа по МАТЕМАТИКЕ 

 

Автор: Л.Г. Петерсон 

Пояснительная записка 

Программа
7
 разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,планируемых 

результатов начального общего образования.  

Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную 

программу, является частью непрерывного курса математики для дошкольников, 

начальной школы и 5—6 классов средней школы образовательной системы «Школа 

2000...» и, таким образом, обеспечивает преемственность математической подготовки 

между ступенями дошкольного, начального иобщего среднего образования. 

Цели и задачи курса математики для 1—4 классов начальной школы 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребѐнка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

                                                 
7
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика ―Учусь учиться‖ для 1—4 

классовавтора Л.Г. Петерсон (М.: Ювента).Курс математики «Учусь учиться» может использоваться на основе 

дидактической системы Л. Г. Петерсон в УМК «Перспектива», а также вне рамок данного комплекса 

совместно с завершѐнными предметными линиями учебников по другим учебным предметам (открытый УМК 

«Школа 2000…»), рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

общего образования и имеющих государственну аккредитацию на 2011/2012 учебный год. 



 

 

217 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является 

общая теория деятельности(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,Г. П. Щедровицкий, О. 

С. Анисимов и др.); 

 системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основаниявыбрана система 

начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин); 

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон)
8
. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в 

курсематематики является дидактическая система деятельностного метода«Школа 

2000...»
9
. Суть еѐ заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники 

приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по 

математике, лежащих в основе современной научной картины мира. Но главное, они 

                                                 
8Премия Президента РФ в области образования за 2002 год, Заключение РАО от 

14.07.2006 г. Заключение Государственной СЭС РФ № 77.99.02.953.Т.000670.07.01 от 30.07.01 . 
9
Петерсон Л.Г.Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000...». — М.: 

АПК и ППРО: УМЦ «Школа 2000...», 2007. 
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осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определѐнных ФГОС, и 

умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе 

«Школа 2000...» является технология деятельностногометода (ТДМ), которая помогает 

учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую 

структуру учебной деятельности (Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.), а с другой 

стороны, обеспечивает преемственность с традиционной школой в формировании у 

учащихся глубоких и прочных математических знаний, уменийи навыков. Например, 

структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет 

следующий вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности на 

уроке. С этой целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо — хочу — 

могу».  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения впробном 

учебномдействии.На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового 

знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального 

затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися возникшей 

проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения.На данном этапе учитель организует 

выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе анализа 

проблемной ситуации.  

4. Построение проекта выхода из затруднения.Учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют 

тему, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства. Этим 

процессом руководит учитель.  

5. Реализация построенного проекта.На данном этапе осуществляется реализация 

построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и 

выбирается оптимальный вариант, который фиксируется вербально и знаково (в форме 

эталона). Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, 

вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего затруднения.  
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6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.На данном этапе 

учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) 

выполняют типовые задания на освоение нового способа действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.При проведении данного 

этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют 

задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошаговосравнивая с эталоном. В 

завершение организуется рефлексия хода реализации построенного проекта и контрольных 

процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для  каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение.На данном этапе выявляются 

границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг. Таким образом, происходит, с одной 

стороны, формирование навыка применения изученных способов действий, а с другой — 

подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).На данном этапе 

фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся поставленная 

цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой, позволяющей в 

наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом рефлексивной самоорганизации 

(см. рис. 1). 

Помимо уроков открытия нового знания, в дидактической системе «Школа 2000...» 

имеются уроки других типов:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют своѐ умение применять новые 

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять 

свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности;  
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 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

 

Технология деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребѐнком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного содержания 

урока, поставленных дидактических задач и уровня освоения учителем метода рефлексивной 

самоорганизации: базовом, технологическом и системно-технологическом. 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги:  

1) мотивация к учебной деятельности; 

2) актуализация знаний; 

3) проблемное объяснение нового знания; 

4) первичное закрепление его во внешней речи; 

5) самостоятельная работа с самопроверкой;  

1 

2 

5 6 9 

8 

3 

4 

7 

1. Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из 

затруднения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону.  

8. Включение в систему знаний и 

повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности. 
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6) включение нового знания в систему знаний и повторение.; 

7) рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной 

самоорганизации ту еѐ часть, которая представляет собой целостный элемент. Таким 

образом, не вступая в противоречие со структурой деятельностного метода обучения, 

базовый уровень ТДМ систематизирует инновационный опыт российской школы об 

активизации деятельности детей в процессе трансляции системы знаний. Поэтому 

базовый уровень ТДМ используется также как ступень перехода учителя от 

традиционного объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу.  

На технологическом уровне при введении нового знания учитель начинает 

использовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение самими детьми нового 

способа действия организуется пока ещѐ с отсутствием существенных компонентов (этап 

проектирования и реализации проекта).  

На системно-технологическом уровне деятельностный метод реализуется во всей 

полноте. 

Для формирования определѐнных ФГОС НОО универсальных учебных действий как 

основы умения учиться предусмотрена возможность системного прохождения каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения таких, как:  

1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 

4) контроль. 

На уроках по ТДМ «Школа 2000...» учащиеся приобретают первичный опыт 

выполнения УУД. На основе приобретѐнного опыта они строят общий способ выполнения 

УУД (второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят 

самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, 

по мере освоения данного УУД и умения учиться в целом проводится контроль реализации 

требований ФГОС (четвѐртый этап)
10

. 

                                                 
10

Второй и четвѐртый этапы формирования УУД целесообразно проходить в рамках 

надпредметногокурса «Мир деятельности», который проводится 1 раз в неделю, всего 34 часа 

(Петерсон Л.Г. Программанадпредметного курса «Мир деятельности» по формированию 

общеучебных организационно-рефлексивных умений и связанных с ними способностей и 

личностных качеств у учащихся 1—4 классов начальной школы.—М., 2009). 
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Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения«Школа 2000...».  

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, не получая знания в 

готовом виде, а добывая их сам, осознаѐт при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему еѐ норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учѐтом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщѐнного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального 

государственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного 

опыта творческой деятельности. 

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется в 

дидактический принцип активности традиционной школы.  

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта (Л.С. 

Выготский), то представленная система дидактических принципов сохраняет своѐ значение и 
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для организации воспитательной работы как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов 

данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую три основных 

этапа математического моделирования: 

1) построение математической модели некоторого объекта или процесса  реального 

мира; 

2) изучение математической модели средствами математики; 

3) применение полученных результатов в реальной жизни. 

При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и процессов 

окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают 

математическим языком, основами логического, алгоритмического и творческого 

мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать 

и выявлять свойства и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и 

выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе применения полученных результатов в реальной жизни  учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умение выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по 

заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 

диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 

интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными 

представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму допонятийному 

этапу познания, освоение предметного содержания в курсе математики «Учусь учиться» 

организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных 

действиях, и построения ими основных понятий и методов математики на основе 

выделения существенного в реальных объектах. 
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Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных 

математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 

1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 

анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе 

тех реальныхисточников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории 

развития математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счѐта предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 

действительного числа. В этом находит отражение двойственная природа числа, а в более 

глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело 

математика: дискретной, счѐтной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтомусвоѐ 

дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как 

бесконечно уточняемый процесс измерения величин. 

Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 

обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом множества рассматриваются 

лишь непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых порах заменяется 

более понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). 

Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 

основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба 

подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной 

стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с 

другой стороны, это результат измерения длины отрезка, массы, объѐма и т. д., когда 

единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз. 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи 

между ними, приѐмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки 

результатов действий, зависимости между компонентами и результатами, способы 

нахождения неизвестных компонентов. Вместе с тем они знакомятся с различными 

величинами (длиной, площадью, объѐмом, временем, массой, скоростью и др.), общим 
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принципом и единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными 

числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менеетесно 

переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при 

построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются 

разнообразные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, 

прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект 

исследования и как средство обучения такие понятия, как часть и целое, взаимодействие 

частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение 

множеств (групп предметов) и величин начасти, взаимосвязь целого и его частей. 

Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей 

прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются вопросы: над 

какими объектами выполняется операция в чѐм заключается операция; каков результат 

операции? При этом операции могут быть как абстрактными (прибавление или 

вычитание данного числа, умножение на данное число и т. д.), так и конкретными 

(разборка и сборка игрушки, приготовление еды и т. д.). При рассмотрении любых 

операций ставится вопрос о возможности их обращения, последовательного выполнения, 

перестановочности и сочетании. 

Знакомство учащихся с различными видамипрограмм — линейными, 

разветвлѐнными, циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие 

традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в 

выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и развивает 

алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования 

компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном обществе.  

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой,во многом 

дополняет еѐ и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 

также повышает уровень обобщѐнности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся 

записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает 

им структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия,аналогии. 

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами 

обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над 

числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую 

потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами 
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и их свойства. Тем самым даѐтся теоретически обобщѐнный способ ориентации в учениях о 

конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы 

конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению 

программного материала по алгебре средней школы. 

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно 

рано, при этом на первых порах основное внимание уделяется развитию 

пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: 

учащиеся овладеют навыками работы с такими измерительными и чертѐжными 

инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже — циркуль, транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными 

геометрическими фигурами: квадратом, прямоугольником, треугольником, кругом, кубом, 

параллелепипедом, цилиндром, пирамидой, шаром, конусом. Разрезание фигур на части 

и составление новых фигур из полученных частей, черчение развѐрток и склеивание 

моделей фигур по их развѐрткам развивает пространственные представления детей, 

воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки и 

одновременно служит средством наглядной интерпретации изучаемых 

арифметических фактов.  

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, 

области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 

разнообразных практических задач.  

Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 

3—4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигури открытию их 

свойств. С помощью построений и измерений учащиеся выявляют различные 

геометрические закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. 

Это готовит мышление учащихся и создаѐт мотивационную основу для изучения 

систематического курса геометрии в старших классах. 

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со 

всеми остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, 

функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, 

тесно переплетаются друг с другом. 

Достаточно серьѐзное внимание уделяется в данном курсе развитию 

логическойлинии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических 

вопросов программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения 
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логических операций — анализа, синтеза, сравнения, обобщения, аналогии, 

классификации, способствуют развитию познавательных процессов — воображения, 

памяти, речи, логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 

формируются начальные представления о языке множеств, различных видах 

высказываний, сложных высказываниях с союзами «и» и «или». 

Линияанализа данных целенаправленно формирует у учащихся 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, 

бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной информацией: 

анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе в 

форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и 

существенные признаки, проводить классификацию;составлять различные комбинации из 

заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, 

удовлетворяющие заданным условиям.  

В курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым 

инструментарием осуществления этих видов деятельности — с организацией информации 

в словарях и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, таблиц и 

графиков, методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, 

способами систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и 

др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной 

деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов — 

презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т. д. В 

ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и 

навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени обучения и для жизни. 

Функциональнаялиния строится вокруг понятия функциональной зависимости 

величин, которая является промежуточной моделью между реальной 

действительностью и общим понятием функции и служит, таким образом, основой 

изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным 

изменением различных величин, знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 

классу приобретают значительный опыт фиксирования зависимостей между 

величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения и простейших формул. Так, 
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учащиеся строят и используют для решения практических задач формулы площади 

прямоугольникаS = a ∙ b,объѐма прямоугольного параллелепипеда (V = a b c),  пути (s = 

v t),стоимости (С = а х), работы (А = wt) и др. При исследовании различных 

конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют на математическом языке их 

общие свойства, что создаѐт основу для построения в старших классах общего понятия 

функции, понимания его смысла, осознания целесообразности и практической значимости.  

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 

практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линиитекстовых 

задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают 

практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, 

воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение (больше на (в) …, меньше 

на (в) …), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), 

купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объѐм выполненной 

работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на 

пропорциональныевеличины, одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у 

учащихся формируется представление о проценте, что создаѐт прочную базу для 

успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы.  

Система подбора и расположения задач создаѐт возможность для их сравнения, 

выявления сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, 

задачи одинакового вида, имеющие одинаковуюматематическую модель и др.). 

Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа 

базовых типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий 

спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих 

некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной 

ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 

самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. 

Учащиеся выявляют величины, о которых идѐт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи 

между ними, составляют план решения. При необходимости используются разнообразные 

графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают 



 

 

229 

наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся находить 

различныеспособы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ 

на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность 

формулировки задачи.  

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с 

задачами, а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе 

раскрыть роль и значение математики в развитии общечеловеческой культуры.  

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 

математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, 

проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю, всего 540 ч: в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч.  

Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет 

использовать данный курс при 5 ч в неделю за счѐт школьного компонента, всего 675 ч: в 

1 классе 165 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч 

Результаты изучения курса 

Содержание курса математики обеспечивает реализациюследующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье 

и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 
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4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучению математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 

саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотнофиксировать своѐ затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средствматематического 

языка и средствИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление 

информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 
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умение готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установлениепричинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

своѐ мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, 

а при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщѐнного характера и роли в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами различных предметных областей знания.  

14. 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 

1. Освоение опыта самостоятельнойматематической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

2. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счѐта и 
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измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые 

задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, 

составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 

множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

Содержание курса
11

 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч). Совокупности предметов или 

фигур, обладающих общим свойством. Составление совокупности по заданному свойству 

(признаку). Выделение части совокупности.  

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на …порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между 

сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин.  

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования 

при счѐте. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ≠).  

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, –, × , : ). Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. 

                                                 
11

 Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС 

НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам  образования по математике, а 

курсивом— те разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по 

данной программе. 
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Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 

деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на …). Кратное сравнение чисел 

(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения 

и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитаниячисла из суммы и суммы из числа, деления 

суммы и разности на число.  

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмыписьменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия 

числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 

числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, 

которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по 

его проценту. 



 

 

234 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи (130 ч). Условие и вопрос задачи. Установление зависимости 

между величинами, представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа 

задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, 

краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с 

помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении 

задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.  

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …». 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b c:  путь — 

скорость — время (задачи на движение), объѐм выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 

количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметических действия. Общий способ анализа и 

решения составной задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их 

сумме и разности.  

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. 

Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины (60 

ч).Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — 

тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур 

по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, прямой, острый и тупой углы,прямоугольный треугольник, развѐрнутый угол, 

смежные углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в 

окружность.Построение развѐртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Использование для построений чертѐжных инструментов (линейки, чертѐжного угольника, 

циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рѐбра и 

грани куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительнопрямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицыдлины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар)и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближѐнноеизмерение 

площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерениеплощади с помощью 

палетки. 
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Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма (кубический миллиметр,кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. 

Объѐм куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 

градус. Транспортир.  

Преобразование, сравнение геометрических величин и арифметические 

действия с ними. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов 

треугольника, четырѐхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов 

и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч). Сравнение и упорядочение величин. 

Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление 

величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и 

вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 

Единицымассы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости.Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр; еѐ связь с кубическим дециметром.  

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и 

соотношения между ними.Определение времени по часам. Название месяцев и дней 

недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент 

как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. 

Правильные и неправильные части величин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 

результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника:S = a  ∙ b, P = (a + b)  

2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.  
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Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объѐма прямоугольного параллелепипедаV = a b c. Формула объѐма куба V = 

a а а. 

Формула пути(s = v t)  и еѐ аналоги: формула стоимости  (С = а х),  

формулаработы  (А = wt)  и др., их обобщенная запись с помощью формулыa= bc. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 

равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления:vсбл. = v1 +v2 

и vуд. = v1 –v2.Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися 

объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 +v2) ∙ 

t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 +v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 –v2) ∙ 

t), с отставанием (d = s0 – (v1 –v2) ∙ t). Формула одновременного движенияs = vсбл. tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом 

языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного 

способа фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40 ч). Числовые и буквенные выражения. 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Обобщѐнная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а >0;  а ∙ 1 = 1 ∙ а = 

а;   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;   а : 1  = а;  0 ∙: а = 0  и др. 

Обобщѐнная запись свойств арифметических действий  с помощью буквенных 

формул: а + b = b+ а — переместительное свойство сложения,  (а + b) + с = а + (b + с) — 

сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b∙ а — переместительное свойство 

умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + 

b ∙ с — распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), 

(а + b) – с=  = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из суммы, а – (b + с) = 

= а – b – с — правило вычитания суммы из числа, (а + b) :с = а : с + b : с —правило деления 

суммы на число и др. 

Формула деления с остаткомa = b c + r,  r<b. 
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Уравнение. Корень уравнения. Множество корней.Уравнения видаа + х = b,  а – х 

= b,  x – a = b,  ах = b,  а :х = b,  x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к 

цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 

решений неравенства.Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ≥, ≤ . Двойное 

неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20 ч). Знакомство с символами 

математического языка, их использование для построения математических высказываний. 

Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейшихвысказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдѐтся», «не». 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера — 

Венна. 

Подмножество. Знаки  и . Пересечение множеств. Знак  . Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения 

множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40 ч). Основные свойства предметов: 

цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение 

предметов и совокупностей предметов по свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами,  

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 

операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. 

Алгоритм. Линейные, разветвлѐнные и циклические алгоритмы. Составление, запись 

и выполнение алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска 

информации. Сбор информации, связанной с пересчѐтом предметов, измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  
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Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение. 

Обобщение и систематизация знаний.  

Портфолио ученика. 

1 класс (4 ч в неделю, всего 132 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч). Группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством. Составление группы предметов по заданному свойству 

(признаку). Выделение части группы.  

Сравнение групп предметовс помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на … порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы 

предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь 

между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 

вычитанием величин. 

Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное 

изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке 

и т. д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счѐт. Чтение, 

запись и сравнение чисел с помощью знаков , , >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 

сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью 

групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. 

Зависимость результатовсложения и вычитанияот изменения компонентов. 

Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...). Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в 

пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 
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Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Монеты  1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счѐта и измерения. Счѐт десятками. Наглядное изображение 

десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 

круглых десятков (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков).  

Счѐт десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде 

суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер.  

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч). Устное решение простых задач на смысл 

сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.).  

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на …»). Задачи, 

обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2—4 действия. 

Анализ задачи и планирование хода еѐ решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч).Основные пространственные 

отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — 

снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах.  
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Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. 

Ломаная. Треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  

Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Величины и зависимости между ними (10 ч). Сравнение и упорядочение величин. 

Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единицамассы: килограмм.  

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок.  

Алгебраические представления (14 ч). Чтение и запись числовых и буквенных 

выражений в 1—2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью 

знаков  >,  <,  = . 

Уравнения видаа + х = b,а – х = b,  x – a = b,  ах = b,  решаемые на основе взаимосвязи 

между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + 

b = b+ а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств 

вида:  а + b = с,  b + а = с,  с – а = b.  

Математический язык и элементы логики (2 ч). Знакомство с символами 

математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их 

использование для построения высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 



 

 

242 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч). Основные свойства предметов: 

цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение 

предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск 

закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 1 классе.  

Портфолио ученика 1 класса. 

2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч). Приѐмы устного сложения и 

вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания двузначных чисел в столбик. 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счѐт сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание круглых сотен (чисел с нулями на конце, выражающих целое 

число сотен).  

Счѐт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трѐхзначных 

чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трѐхзначных чисел, их 

представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, 

сложение и вычитание трѐхзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи 

трѐхзначных чисел и десятичной системой мер.  

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 

суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения (×) и деления (:). 

Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация 

умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и 

деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между 

компонентами и результатом умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делителии кратные.  

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0.  
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Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 

скобками и без них).  

Переместительное свойство умножения.  

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Устные приѐмы внетабличного умножения и 

деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений.  

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, 

взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, еѐ графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 ч). Анализ задачи, построение графических 

моделей, планирование и реализация решения.  

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие 

отношения «больше (меньше) в …»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа.  

Составные задачи в 2—4 действияна все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра 

треугольника и четырѐхугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч).Прямая, луч, отрезок. Параллельные и 

пересекающиеся прямые.  

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их 

сторон. 
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Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, 

диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Пересечениегеометрических фигур.  

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь 

квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма  (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, объѐм куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч). Зависимость результата измерения от 

выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при 

сравнении, сложении и вычитании величин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольникаS = a ∙ b.  

Формула объѐма прямоугольного параллелепипедаV = (a b)c. 

Алгебраические представления (10 ч). Чтение и запись числовых и буквенных 

выражений, содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со 

скобками и без них). Вычисление значений простейших буквенных выражений при 

заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида а ∙ b = с,  b ∙ а = с,  с: а = b, с :b = a.  

Обобщѐнная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул:  

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а,   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0,   а : 1  = а, 0: а = 0  и др. 

Обобщѐнная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул:  

а + b = b+ а — переместительное свойство сложения; 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения;  
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а ∙ b = b∙ а — переместительное свойство умножения;  

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочетательное свойство умножения;  

(а + b) ∙ с= а ∙ с + b ∙ с — распределительное свойство умножения (умножение 

суммы на число);  

(а + b) – с= (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы;  

а – (b + с) = = а – b – с — вычитание суммы из числа; 

(а + b) :с = а : с + b : с —деление суммы на число и др. 

Уравнения видаа ∙ х = b,  а :х = b,  x : a = b, решаемые на основе графической 

модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч).Знакомство со знаками 

умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, луча, 

угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний.Построение 

простейшихвысказываний вида «верно/неверно, что …», «не», «если …, то …». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч). Операция. Объект и результат 

операции.  

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отысканиенеизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата 

операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлѐнные и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-

источникахо продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, 

составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, 

выбор лучших задач и составление «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, полученных во 2 классе.  

Портфолио ученика 2 класса. 
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Тематическое планирование по математике 1 класс (132 ч)
12

 

Номер урока 

по плану 

(по учебнику) 

Тема 
Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

I четверть (34 ч) 

1—4 

(ч. I, уроки 1—4) 

Свойства предметов (цвет, форма, размер, 

материал и др.). Сравнение предметов по 

свойствам. Квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник 

4 Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и 

выражать в речи признаки сходства и различия. 

Читать, анализировать данные таблицы, заполнять 

таблицы на основании заданного правила.  

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических тел. 

Описывать свойства простейших фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры, различать плоские 

и пространственныефигуры. 

Находить закономерности в 

последовательностях,составлятьзакономерности по 

заданному правилу. 

Использовать математическую терминологию в устной и 

письменной речи
13

. 

Использовать ритмический счѐт  до 10. 

Устанавливать, пройдены ли на уроке 2 шага учебной 

деятельности, и оценивать своѐумение это делать (на 

основе применения эталона) 

5—8 

(ч. I, уроки 5—8) 

Группы предметов или фигур: 

составление, выделение части, сравнение. 

Знаки = и  

4 Анализироватьсостав групп предметов,сравнивать 

группы предметов, выявлять и выражать в речи 

признаки сходства и различия. 

Записывать результат сравнения групп предметов с 

помощью знаков = и , обосновывать выбор знака, 

                                                 
12

 Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет использовать данный курс при 5 ч в неделю за счѐт школьного компонента, всего 165 ч. 
13

 Данный вид деятельности используется на всех без исключения уроках, поэтому далее он не фиксируется. 
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обобщать, делать вывод. 

Разбивать группы предметов на части по заданному 

признаку (цвету, форме, размеру и т. д.). 

Находить закономерности в последовательностях и 

таблицах,составлятьзакономерности по заданному 

правилу. 

Считать различные объекты (предметы, фигуры, буквы, 

звуки и т. п.).  

Называть числа от 1 до 10 в порядке их следования при 

счете.  

Использовать ритмический счѐт до 10 и обратно. 

Определять функцию учителя в учебной деятельности 

и оценивать своѐумение это делать (на основе 

применения эталона) 

9—12 

(ч. I, уроки 9—12) 

Сложение и вычитание групп предметов. 

Знаки + и – 

4 Моделировать операции сложения и вычитания групп 

предметов с помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной символики. 

Записывать сложение и вычитание групп предметов с 

помощью знаков +, –, =. 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп 

предметов с частью и целым, читать равенства 

Выявлять и применять переместительное 

свойствосложения групп предметов. 

Использовать ритмический счѐт  до 20. 

Применять правилаповедения ученика на уроке в 

зависимости от функций учителя и оценивать своѐумение 

это делать (на основе применения эталона) 

13—15 

(ч. I, уроки 13—15) 

Связь между частью и целым (сложением 

и вычитанием), еѐ запись с помощью букв. 

Пространственно-временные отношения: 

выше — ниже, спереди — сзади, слева — 

справа, раньше — позже и др. Порядок. 

Счѐт до 10 и обратно (устно) 

3 Устанавливать взаимосвязи между частью и целым 

(сложением и вычитанием), фиксировать их с помощью 

буквенной символики (4 равенства). 

Разбивать группы предметов на части  по заданному 

признаку (цвету, форме, размеру и т. д.). 

Устанавливать пространственно-временные отношения, 
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описывать последовательность событий и 

расположениеобъектов с использованием слов: раньше, 

позже, выше, ниже, вверху, внизу, слева, справа и др. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже).  

Упорядочивать объекты, устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при заданном порядке 

счѐта. 

Называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. 

Использовать ритмический счѐт  до 20 и обратно. 

Проявлять активность в учебной деятельности, и 

оценивать свою активность (на основе применения 

эталона) 

16 

(ч. I, уроки 1—15) 
Контрольная работа № 1 1 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать еѐ, 

оценивать свою работу 

17—34 

(ч. I, уроки 16—33) 

Числа и цифры 1—6. Наглядные модели, 

состав, сложение и вычитание в пределах 6.  

Равенство и неравенство чисел. Знаки >  и  

<. 

Отношения: длиннее — короче, шире — 

уже, толще — тоньше и др.  

Отрезок. Треугольник и четырххугольник, 

пятиугольник, их вершины и стороны.  

Числовой отрезок. 

Шар, конус, цилиндр, параллелепипед, куб, 

пирамида 

18 Соотносить числа 1—6 с количеством предметов в группе, 

обобщать, упорядочивать заданные числа, определять 

место числа в последовательности чисел от 1 до 6. 

Образовывать число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из последующего числа. 

Писать цифры 1—6, соотносить цифру и число. 

Сравнивать две группы предметов на основе составления 

пар. 

Сравнивать числа в пределах 6 с помощью знаков =, ≠, 

>, <. 

Моделировать сложение и вычитание чисел с помощью 

сложения и вычитания групп предметов. 
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Складывать и вычитать числа в пределах 6, 

соотноситьчисловые и буквенные равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав чисел 2—6 из двух 

слагаемых, составлять числовые равенства и неравенства. 

Строить числовой отрезок, с его помощью присчитывать 

и отсчитывать от заданного числа одну или несколько 

единиц. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения 

и вычитания чисел. 

Устно решать простейшиетекстовые задачи на сложение 

и вычитание в пределах 6. 

Описывать расположение объектов с использованием 

слов: длиннее, короче, шире, уже, толще, тоньше, за, 

переди др.  

Распознавать в предметах окружающей обстановки 

изучаемые геометрические фигуры, описывать их 

свойства, моделировать многоугольники (треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник) из палочек, выделять 

вершины и стороны многоугольников.  

Применять знания и способы действий в поисковых  

ситуациях, находить способ решения нестандартной 

задачи. 

Разбивать группу предметов на части по некоторому 

признаку, находить «лишний» предмет по какому-либо 

признаку. 

Использовать ритмический счѐт  до 30. 

Работать в парах при совместной работе в учебной 

деятельности и оценивать своѐумение это делать (на 

основе применения эталона) 
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II четверть (26 ч) 

35—40 

(ч. I, уроки 34—38) 

Сравнение, сложение и вычитание чисел в 

пределах 6. 

Точки и линии. Области и границы.  

Компоненты сложения и вычитания 

6 Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 6, 

называть компоненты действий сложения и вычитания, 

находитьнеизвестные компоненты подбором, составлять 

числовые равенства и неравенства. 

Моделировать выполняемые действия с помощью групп 

предметов и числового отрезка, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав числе 2—6 из двух 

слагаемых. 

Соотносить числовые и буквенные равенства с их 

наглядными моделями, находить в них части и целое.  

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения 

и вычитания чисел в пределах 6. 

Различать,изображать и называть точку, отрезок, 

прямую и кривую линии, замкнутую и незамкнутую линии, 

области и границы. 

Применять знания и способы действий в поисковых  

ситуациях. 

Устно решать простейшиетекстовые задачи на сложение 

и вычитание в пределах 6. 

Использовать ритмический счѐт  до 30. 

Применять простейшие приѐмы развития своего 

внимания и оценивать своѐумение это делать (на 

основе применения эталона) 

41 

(ч. I, уроки 16—38) 
Контрольная работа № 2 1 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать еѐ, 

оценивать свою работу 

42—54 Числа и цифры 7—9. Наглядные модели, 13 Соотносить числа 7—9 с количеством предметов в группе, 
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(ч. II, уроки 1—10) состав,сравнение, сложение и вычитание в 

пределах 9. Выражения.  

Таблица сложения («треугольная»).  

Связь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания. 

Отрезок и его части. Ломаная линия, 

многоугольник 

обобщать, упорядочивать заданные числа, определять 

место числа в последовательности чисел от 1 до 9. 

Писать цифры 7—9, соотносить цифры и числа. 

Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 

9, составлять числовые равенства и неравенства. 

Моделировать выполняемые действия с помощью групп 

предметов и числового отрезка, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав чисел 7—9 из двух 

слагаемых. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения 

и вычитания чисел в пределах 9. 

Находить в числовых и буквенных равенствах части и 

целое, устно решать простейшиетекстовые задачи на 

сложение и вычитание в пределах 9 на основе данного 

соотношения. 

Распознавать и изображать отрезок, ломаные линии, 

многоугольник, устанавливать соотношения между 

целым отрезком и его частями. 

Выявлять правила составления таблицы сложения,  

составлять с их помощью таблицусложения чисел в   

пределах 9. 

Выявлять и использовать для сравнения выражений 

связи между компонентами и результатами сложения и 

вычитания. Сравнивать разные способы сравнения 

выражений, выбирать наиболее удобный. 

Систематизировать знания о сложении и вычитании 

чисел.  

Обосновывать правильность выбора действий с помощью 

обращения к общему правилу. 

Применять знания и способы действий в поисковых  

ситуациях. 

Устно решать простейшиетекстовые задачи на сложение 

и вычитание в пределах 9. 



 

 

253 

Использовать ритмический счѐт  до 40. 

Спокойно относиться к затруднениям в своей учебной 

деятельности, грамотно их фиксировать и оценивать 

своѐумение это делать (на основе применения эталона). 

Применять правила,позволяющие сохранить здоровье 

при выполнении учебной деятельности, оценивать 

своѐумение это делать (на основе применения эталона) 

55 

(ч. II, уроки 1—13) 
Контрольная работа № 3 1 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлятьпричину ошибки и корректировать еѐ, 

оценивать свою работу 

56—60 

(ч. II, уроки 14—18) 

Число и цифра 0. Сложение, вычитание и 

сравнение с нулѐм. Буквенная запись 

свойств нуля. 

Части фигур. Соотношение между целой 

фигурой и еѐ частями 

5 Выявлять свойства нуля с помощью наглядных моделей, 

применять данные свойства при сравнении, сложении и 

вычитании чисел. 

Писать цифру 0, соотносить цифру и число 0, 

записыватьсвойства нуля в буквенном виде.  

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

Устно решать простейшиетекстовые задачи на сложение 

и вычитание в пределах 9. 

Устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и еѐ 

частями, фиксировать эту взаимосвязь с помощью 

буквенных равенств. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять  знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Использовать ритмический счѐт  до 40. 

Проявлять терпениев учебной деятельности, работатьв 

группахпри совместной работе, и оценивать свои 

умения это делать (на основе применения эталона) 
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III четверть (46 ч) 

61—64 

(ч. II, уроки 19—22) 

«Волшебные» цифры. Римские цифры.  

Алфавитная нумерация. 

Равные фигуры 

4 Исследоватьразные способы обозначения чисел, обобщать. 

Устанавливать равенство и неравенство геометрических 

фигур, разбивать фигуры на части, составлять из 

частей,конструировать из палочек.  

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

Устно решать простейшиетекстовые задачи на сложение 

и вычитание в пределах 9. 

Применять полученные знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Подбирать в равенствах неизвестные компоненты 

действий. 

Использовать ритмический счѐтдо 50. 

Фиксироватьпоследовательность действий на первом 

шаге учебной деятельности иоценивать своѐумение это 

делать (на основе применения эталона) 

65—75 

(ч. II, уроки 23—32) 

Задача. Решение задач на нахождение 

части и целого.  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи с некорректными формулировками. 

Разностное сравнение чисел. Решение 

задач на разностное сравнение 

 

 

11 Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины, устанавливать между 

величинами отношения части и целого, «больше 

(меньше) на …», использовать понятия «часть», «целое», 

«больше (меньше) на …», «увеличить (уменьшить) на …» 

при составлении схем, записи и обосновании числовых 

выражений. 

Определять, какое из чисел больше (меньше) и на сколько. 

Решать простые задачи на сложение, вычитание и 

разностное сравнение чисел в пределах 9, составлять к 

ним выражения, объяснять и обосновывать выбор 
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действия в выражении, находить обобщѐнные способы 

решения и представлять их в виде правил (эталонов), 

составлять обратные задачи. 

Анализироватьзадачи, определять корректность 

формулировок, дополнять условие задачи недостающими 

данными или вопросом. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов 

и комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

Использовать ритмический счѐтдо 60. 

Определять цельвыполнения домашнего задания, 

применять правила взаимодействия совзрослымипри 

выполнении домашнего задания, и оценивать своѐумение 

это делать (на основе применения эталона) 

76 

(ч. II, уроки 14—32) 
Контрольная работа № 4 1 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлятьпричину ошибки и корректировать еѐ, 

оценивать свою работу 

77—86 

(ч. III, уроки 1—10) 

Величины. Длина, масса, объѐм 

(вместимость). Число как результат 

измерения величины. Свойства величин.  

Измерение длин отрезков. Построение 

отрезка заданной длины.  

Измерение массы. Измерение вместимости 

сосудов. 

Составные задачи на нахождение целого 

(одна из частей неизвестна). Анализ задачи 

10 Сравнивать предметы по длине, массеи объѐму 

(вместимости); определять корректность сравнения 

(единые мерки). 

Выявлять общий принцип измерения величин, 

использовать его для измерения длины, массы и объѐма. 

Выявлять свойства величин (длины, массы, объѐма), их 

аналогию со свойствами чисел, записывать свойства 

чисел и величин в буквенном виде. 

Упорядочивать предметы по длине (на глаз, наложением, 

с использованием мерок), массе и объѐму (вместимости) 

в порядке увеличения (уменьшения) значения величины. 

Измерять длину отрезков с помощью линейки и выражать 
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их длину в сантиметрах, находить периметр 

многоугольника. 

Чертить отрезки заданной длины в сантиметрах, 

взвешивать предметы (в килограммах), измерять 

вместимость сосудов в литрах.  

Сравнивать, складывать и вычитатьзначения длины, 

массы и вместимости. 

Моделировать с помощью схем, анализировать,  

планировать решение и решать составные задачи на 

нахождение целого, когда одна из частей неизвестна. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач. 

Строить и обосновывать высказывания с помощью 

обращения к общему правилу (алгоритму). 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счѐтдо 60. 

Определять цель пробного учебного действия на 

уроке,фиксировать индивидуальное затруднение во 

внешнейречи и оценивать своѐумение это делать (на 

основе применения эталона) 

87—95 

(ч. III, уроки 11—17) 

Уравнения с неизвестным слагаемым, 

вычитаемым, уменьшаемым, решаемые на 

основе взаимосвязи между частью и 

целым. Проверка решения. Буквенная 

запись общего способа решения. 

Комментирование решения уравнений на 

основе взаимосвязи между частью и 

целым 

9 Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Выявлять общие способы решения уравнений с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым, 

записывать построенные способы в буквенном виде и с 

помощью алгоритмов. 

Решать уравнения данного вида, обосновывать и 

комментировать их решение на основе взаимосвязи между  

частью и целым, пошагово проверять правильность 

решения, используя алгоритм. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счѐтдо 70. 

Обдумывать ситуацию при возникновении 
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затруднения(выходить в пространство рефлексии) и 

оценивать своѐумение это делать (на основе 

применения эталона) 

96 

(ч. III, уроки 1—17) 
Контрольная работа № 5 1 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлятьпричину ошибки и корректировать еѐ, 

оценивать свою работу 

97—106 

(ч. III,уроки  18—27) 

Укрупнение единиц счѐта. Число 10: 

запись, состав, сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Составные задачи на нахождение части 

(целое неизвестно). Алгоритм анализа 

задачи.  

Счет десятками. Круглые числа. Дециметр. 

Монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 10 р. 

Купюры 10 р., 50 р. 

10 Исследовать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Строить графические модели чисел, выраженных в 

укрупнѐнных единицах счѐта, сравнивать данные 

числа,складывать и вычитать, используя графические 

модели.  

Называть, записывать, складывать и вычитать 

круглые числа, строить их графические модели.  

Образовывать, называть, записывать число 10, 

запоминать его состав, сравнивать, складывать и 

вычитать числа в пределах 10. 

Решать составные задачи на нахождение части (целоене 

известно)
14

. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям, 

определять корректность формулировок задач. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач и примеров. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать 

длины отрезков, выраженные в сантиметрах и дециметрах. 

Распознавать монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 10 р. и 

купюры 10 р., 50 р., складывать и вычитать стоимости. 

                                                 
14

 Под решением задачи далее понимается еѐ анализ, построение при необходимости еѐ модели, планирование хода решения, реализация построенного плана, 

логическое обоснование выполненных действий с помощью общих правил, запись решения (по действиям, с помощью выражения) и ответа. 
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Наблюдать зависимости между компонентами и 

результатами арифметических действий, использовать их 

для упрощения вычислений. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счѐтдо 70. 

Выявлять причину затруднения в учебной деятельности 

иоценивать своѐумение это делать (на основе применения 

эталона) 

IV четверть (26 ч) 

107—110 

(ч. III,уроки 28—31) 

Счѐт десятками и единицами. Название, 

запись, графические модели чисел до 20. 

Десятичный состав чисел до 20.  

Сравнение, сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 (без перехода через десяток).  

Преобразование единиц длины. 

Решение уравнений и составных задач  

изученных типов на сложение, вычитание 

и разностное сравнение чисел в пределах 

20 (без перехода через десяток) 

4 Образовывать числа второго десятка из одного десятка 

и нескольких единиц. 

Называть и записывать двузначные числа в пределах 

20,строить их графические модели, представлять в 

видесуммы десятка и единиц, сравниватьих, 

складывать и вычитать (без перехода через разряд). 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, 

использовать их для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок. 

Обосновывать правильность выбора действий с 

помощью обращения к общему правилу. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

величин,исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим. 

Решать простые и составныезадачи изученных видов, 

сравнивать условия различных задач и их решения, 

выявлять сходство и различие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых 

выражений. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счѐтдо 80. 



 

 

259 

Проверять свою работу по образцу, иоценивать 

своѐумение это делать (на основе применения эталона) 

111 

(ч. III,уроки 18—31) 
Контрольная работа № 6 1 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать еѐ, 

оценивать свою работу 

112—117 

(ч. III,уроки 32—37) 

Счѐт десятками и единицами. Название, 

запись, графические модели двузначных 

чисел от 20 до 100.  

Десятичный состав двузначных чисел. 

Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел (без перехода через 

разряд). 

Преобразование единиц длины. Аналогия с 

преобразованием единиц счѐта. 

Решение уравнений и составных задач 

изученных типов на сложение, 

вычитание и разностное сравнение 

двузначных чисел (без перехода через 

десяток) 

6 Образовывать, называть и записыватьдвузначные 

числа в пределах 100,строить их графические модели, 

объяснять десятичное значение цифр, представлять в виде 

суммы десятков и единиц, упорядочивать, сравнивать, 

складывать и вычитать (без перехода через разряд). 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, 

использовать их для вычислений, самоконтроля и   

коррекции своих ошибок. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

величин,исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц длины к другим, преобразовывать 

единицы длины, выраженные в дециметрах и 

сантиметрах, на основе соотношения между ними. 

Решать простые и составныезадачи изученных видов, 

сравнивать условия различных задач и их решения, 

выявлять сходство и различие. 

Решать уравнения с неизвестным слагаемым, 

уменьшаемым, вычитаемым на основе взаимосвязи между 

частью и целым, комментировать решение и пошагово 

проверять его правильность. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых 

выражений. 

Обосновывать правильность выполненного действия 
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с помощью обращения к общему правилу и с помощью 

обратного действия. 

Устанавливать правило, по которому  составлена  

числовая последовательность, продолжать еѐ, 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счѐтдо 80. 

Проявлять честностьв учебной деятельностии 

оценивать своѐумение это делать (на основе 

применения эталона) 

118—125 

(ч. III,уроки  38—45) 

Таблица сложения однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложение и вычитание 

однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

Усложнение структуры текстовых задач, 

их вариативность.  

Решение уравнений и составных задач в 

2—3 действия на сложение, вычитание и 

разностноесравнение двузначных чисел 

(изученные случаи). Комментирование 

решения уравнений по компонентам 

действий. 

Анализ данных в таблицах 

8 Выявлять правила составления таблицы 

сложения,составлять с их помощью таблицу 

сложения чисел в пределах 20, анализировать еѐ 

данные. 

Моделировать сложение и вычитание с переходом 

через десяток, используя счѐтные палочки, графические 

модели (треугольники и точки). 

Строить алгоритмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 с переходом через разряд, применять их для 

вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью правильность своих 

действий. 

Запоминать и воспроизводить по памятисостав 

чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 из двух однозначных 

слагаемых. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ. 

Наблюдать и выявлять зависимости между 

компонентами и результатами сложения и вычитания, 

выражать их в речи, использовать для упрощения 

вычислений. 

Решать простые и составныезадачи (2—3 действия). 

Решать изученные типы уравнений с комментированием 
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по компонентам действий. 

Обосновывать правильность выбора действий с 

помощьюобращения к общему правилу, выполнять 

самоконтроль, обнаруживать и устранять ошибки (в 

вычислениях и логического характера).  

Устанавливать правило, по которому  составлена  

числовая последовательность, продолжать еѐ, 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счѐтдо 90. 

Проявлять доброжелательностьв учебной 

деятельностии оценивать своѐумение это делать (на 

основе применения эталона) 

126 

(ч. III,уроки 32—45) 
Контрольная работа № 7 1 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлятьпричину ошибки и корректировать еѐ, 

оценивать свою работу 

127—132 

(повторение) 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний, полученных в 1 классе.  

Проектные работы по теме: 

«Старинныеединицы измерения длины, 

массы, объѐма». 

Портфолио ученика 1 класса.  

Переводная и итоговая контрольные 

работы 

6 Повторять и систематизировать полученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях, 

обосновыватьправильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости выявлятьпричинуошибки и 

корректировать еѐ. 

Собирать информацию в справочной литературе, интернет-

источниках о старинных единицах измерения длины, 

массы, объѐма, составлять по полученным данным задачи 

и вычислительные примеры, составлять«Задачник 1 

класса». 

Работать в группах: распределять роли между членами 



 

 

262 

группы, планироватьработу, распределять виды работ, 

определять сроки, представлять результаты с помощью 

сообщений, рисунков, средств ИКТ,оценивать результат 

работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять 

их, выявлять свои проблемы, планировать способы их 

решения 
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Тематическое планирование по математике 2 класс (136 часов) 

 

Номера уроков по 

плану (по 

учебнику) 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1-4  

(ч. I, уроки 1-4) 

Цепочки букв, чисел, фигур. Точка. Прямая. Пересекающиеся 

и Непересекающиеся(параллельные)прямые. Построение с 

помощью линейки прямой, проходящей через одну заданную 

точку, через две заданные точки. Количество прямых, 

которые можно провести через одну заданную точку, через 

две заданные точки. Решение вычислительных примеров, 

задач, уравнений на повторение курса 1 класса 

 

4 Составлять последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов объектов и комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям. 

Распознавать и изображать прямую, луч, от-

резок, исследовать взаимное расположение 

двух прямых (пересекающиеся и 

параллельные прямые), количество прямых, 

которые можно провести через одну 

заданную точку, через две заданные точки. 

Повторять основной материал, изученный 

в 1 классе: нумерацию и изученные способы 

сложения и вычитания натуральных чисел в 

пределах 100, измерения величин, анализ и 

решение текстовых задач и уравнений.  

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Понимать значение любознательности в 

учебной деятельности, использовать 

правила проявления любознательности и 

оценивать свою любознательность (на 

основе применения эталона) 

 

5-17 

(ч. I,уроки 5—17) 

 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. Проверка сложения и вычитания. 

Систематизация приѐмов сложения и вычитания, изученных 

13 Систематизировать изученные способы 

сложения и вычитания чисел: по общему 

правилу, по числовому отрезку, по частям, с 
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в 1 классе: с помощью графических моделей, по общему 

правилу (эталону), по частям, по числовому отрезку, с 

помощью свойств сложения и вычитания. 

Запись сложения и вычитания в столбик. 

Приѐмы сложения и вычитания: 32 + 8, 32 + 28, 40 - 6, 40 - 26, 

37 + 15, 32 - 15. Приѐмы устных вычислений: 73 — 19, 14 + 

28, 38 + 25. 

Решение задач и уравнений с использованием изученных 

приѐмов сложения и вычитания двузначных чисел 

 

 

помощью свойств сложения и вычитания.  

Устанавливать способы проверки 

действий сложения и вычитания на основе 

взаимосвязи между ними. 

Моделировать сложение и вычитание дву-

значных чисел с помощью треугольников и 

точек, записывать сложение и вычитание 

чисел в столбик. 

Строить алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через разряд, 

применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью правильность 

своих действий. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать наиболее 

рациональный способ.  

Использовать изученные приѐмы сложения 

и вычитания двузначных чисел для решения 

текстовых задач и уравнений. 

Самостоятельно выполнять домашнее 

задание и оценивать своѐ умение это делать 

(на основе применения эталона) 

18 

(ч. I, уроки 1—17) 

 

Контрольная работа № 1 

 

1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректиро-

вать еѐ, оценивать свою работу 

 

19-35 

(ч. I, уроки 18-35) 

 

Сотня. Счѐт сотнями. Запись, сравнение, сложение и 

вычитание круглых сотен. Купюра 100 р. 

Метр. Преобразование единиц длины. Счѐт сотнями, 

17 Исследовать ситуации, требующие 

перехода к счѐту сотнями. 

Образовывать, называть, записывать 
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десятками и единицами. Название, запись и сравнение 

трѐхзначных чисел. Аналогия преобразования единиц счѐта и 

единиц длины. Приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных 

чисел: 261 + 124, 372 - 162, 162 + 153, 176 + 145, 41 + 273 + 

136, 243 - 114, 302 - 124, 200 - 37. 

Решение задач и уравнений с использованием сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел. 

Сети линий. Пути 

 

число 100. 

Строить графические модели круглых 

сотен, называть их, записывать, 

складывать и вычитать. 

Измерять длину в метрах, выражать еѐ в 

дециметрах, сантиметрах, сравнивать, 

складывать и вычитать. 

Строить графические модели чисел, 

выраженных в сотнях, десятках и единицах, 

называть их, записывать, представлять в 

виде суммы разрядных слагаемых, 

сравнивать, упорядочивать, складывать 

и вычитать.  

Записывать способы действий с 

трѐхзначными числами с помощью 

алгоритмов, использовать алгоритмы для 

вычислений, обоснования правильности 

своих действий, пошагового самоконтроля. 

Сравнивать, складывать и вычитать 

стоимости предметов, выраженные в сотнях, 

десятках и единицах рублей. 

Моделировать сложение и вычитание трѐх-

значных чисел с помощью треугольников и 

точек, записывать сложение и вычитание 

чисел в столбик, проверять правильность 

выполнения действия разными способами. 

Измерять длину в метрах, дециметрах и 

сантиметрах. 

Устанавливать соотношения между 

единицами измерения длины, 

преобразовывать их.  

Сравнивать, складывать и вычитать 

длины отрезков, выраженные в метрах, 
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дециметрах и сантиметрах, выявлять 

аналогию между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер. 

Решать простые и составные задачи (2—3 

действия), сравнивать условия различных 

задач и их решения, выявлять сходство и 

различия. 

Решать уравнения с неизвестным 

слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на 

основе взаимосвязи между частью и целым, 

комментировать решение, называя 

компоненты действий.  

Распознавать и строить с помощью 

линейки прямые, отрезки, многоугольники, 

различать пересекающиеся и параллельные 

прямые, находить точки пересечения 

линий, пересечение геометрических фигур, 

выполнять перебор вариантов путей по 

сетям линий.  

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений. 

Обосновывать правильность выполненного 

действия с помощью обращения к общему 

правилу. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать еѐ, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Осуществлять перебор вариантов с 

помощью некоторого правила. 

Формулировать цели «автора» и 
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«понимающего» при коммуникации в 

учебной деятельности, «слушать» и 

«слышать», задавать вопросы на 

понимание и уточнение и оценивать своѐ 

умение это делать (на основе применения 

эталона) 

36 

(ч. I, уроки 18—35) 
Контрольная работа № 2 1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректиро-

вать еѐ, оценивать свою работу 

37-46 

(ч. II, уроки 1—13) 

Операция. Обратная операция. Программа действий. 

Алгоритм. Выражения. Числовые и буквенные выражения. 

Значение выражения (числового, буквенного). 

Скобки. Порядок действий в числовых и буквенных 

выражениях (без скобок и со скобками). 

Прямая, луч, отрезок. Ломаная. Длина ломаной. Периметр. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи с 

буквенными данными 

13 Находить неизвестные объект операции, ре-

зультат операции, выполняемую операцию, 

обратную операцию. 

Читать и строить простейшие алгоритмы, 

записывать построенные алгоритмы в 

разных формах (блок-схемы, схемы, план 

действий и др.), использовать для решения 

практических задач. 

Определять порядок действий в числовом и 

буквенном выражениях (без скобок и со 

скобками), планировать ход вычислений в 

числовом выражении, находить значения 

числового и буквенного выражений. 

Составлять числовые выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или 

таблицей, различать выражения и 

равенства.  

Составлять задачи по числовым и 

буквенным выражениям, соотносить их 

условие с графическими и знаковыми 
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моделями.  

Сравнивать геометрические фигуры, 

описывать их свойства. 

Различать, обозначать и строить с по-

мощью линейки отрезки, лучи, ломаные 

линии, многоугольники, углы, а с помощью 

чертѐжного угольника — прямые углы и 

перпендикулярные прямые, находить точку 

пересечения прямых, длину ломаной, 

периметр многоугольника. 

Измерять с помощью линейки звенья лома-

ной, длины сторон многоугольников, 

строить общий способ нахождения длины 

ломаной и периметра многоугольника, 

применять его для решения задач. 

Моделировать (изготавливать) 
геометрические фигуры. 

Решать простые и составные задачи (2—3 

действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, находить 

наиболее рациональный способ. 

Находить рациональные способы вычисле-

ний, используя переместительное свойство 

сложения. 

Заполнять таблицы, анализировать их дан-

ные. 

Закреплять изученные приѐмы устных и 

письменных вычислений, соотношения 

между единицами длины, преобразовывать 

единицы длины, выполнять действия с 

именованными числами. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 
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Запоминать и воспроизводить по памяти 

кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до соответствую-

щего круглого числа. 

Фиксировать последовательность действий 

на втором шаге учебной деятельности, 

применять простейшие приѐмы управления 

своим эмоциональным состоянием и 

оценивать своѐ умение это делать (на 

основе применения эталона) 

47 

(ч. II, уроки 1—9) 

 

Контрольная работа № 3 1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать еѐ, оценивать свою 

работу. 

48-56 

(ч. II, уроки 10—18) 

Программа с вопросами. Виды алгоритмов. Сочетательное 

свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание 

числа из суммы. 

Плоскость. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. 

Проведение подготовительной работы к изучению таблицы 

умножения 

7 Читать и строить алгоритмы разных типов 

(линейных,  разветвлѐнных, циклических), 

записывать построенные алгоритмы в 

разных формах (блок-схемы, схемы, план 

действий и др.), использовать для решения 

практических задач. 

Моделировать с помощью графических 

схем ситуации, иллюстрирующие порядок 

выполнения арифметических действий 

сложения и вычитания, строить общие 

свойства сложения и вычитания 

(сочетательного свойства сложения, правил 

вычитания числа из суммы и суммы из 

числа), записывать их в буквенном виде. 

Находить рациональные способы вычисле-

ний, используя изученные свойства 
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сложения и вычитания. 

Различать, обозначать и строить с по-

мощью линейки и чертѐжного угольника 

углы, прямые углы, перпендикулярные 

прямые.  

Различать плоские и неплоские 

поверхности пространственных фигур, 

плоскую поверхность и плоскость, 

соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических тел. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырѐхугольников, выявлять 

существенные свойства прямоугольника и 

квадрата, распознавать их, строить на 

клетчатой бумаге, измерять длины их 

сторон с помощью линейки, вычислять 

периметр.  

Использовать зависимости между 

компонентами и результатами сложения и 

вычитания для сравнения выражений и 

упрощения вычислений. 

Составлять числовые и буквенные выраже-

ния, находить их значения, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы 

(игра «Вычислительные машины»), 

закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений.  

Решать простые и составные задачи (2—3 

действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, находить 

наиболее рациональный способ. 

Закреплять соотношения между единицами 

длины, преобразовывать их, сравнивать и 
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выполнять действия с именованными 

числами. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Воспроизводить по памяти науровня 

автоматизированного умственного действия 

кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до 

соответствующего круглого числа. 

Ставить цель своей учебной деятельности, 

перечислять и выбирать средства еѐ дости-

жения и оценивать своѐ умение это делать 

(на основе применения эталона) 

57-61 

(ч. И, уроки 19—20) 

Площадь фигур. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Прямоугольный 

параллелепипед. Построение развѐрток и склеивание из них 

моделей прямоугольного параллелепипеда (подготовка 

подарков к Новому году). Опыт творческой работы по 

составлению «новогодних задач» всех изученных типов 

 

3 Сравнивать фигуры по площади, измерять 

площадь различными мерками на основе ис-

пользования общего принципа измерения ве-

личин, чертить фигуры заданной площади. 

Устанавливать соотношения между 

общепринятыми единицами площади: 1 см
2
, 

1 дм , 1 м
2
, преобразовывать, сравнивать, 

складывать и вычитать значения 

площадей, выраженные в заданных 

единицах измерения, разрешать житейские 

ситуации, требующие умения находить 

значение площади (планировка, разметка). 

Исследовать и описывать свойства прямо-

угольного параллелепипеда, различать его 

вершины, рѐбра и грани, изготавливать его 

модель из развѐртки, соотносить модель с 

предметами окружающей обстановки. 

Составлять и сравнивать числовые и бук-

венные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их значе-

ния наиболее рациональным способом, стро-
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ить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приѐмы 

устных и письменных вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2—3 

действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, примеров, 

находить наиболее рациональный способ. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Запоминать и воспроизводить по памяти 

на уровне автоматизированного 

умственного действия числа, кратные 7, в 

интервале от 7 до 70. 

Собирать, обобщать и представлять 

данные (работая в группе или 

самостоятельно), составлять собственные 

задачи и вычислительные примеры всех 

изученных типов.  

Фиксировать результат своей учебной дея-

тельности на уроке открытия нового знания, 

использовать эталон для обоснования 

правильности выполнения учебного задания, 

оценивать своѐ умение это делать ( на 

основе применения эталонов) 

62 

(ч. II, уроки 10—21) 
Контрольная работа № 4 

 

1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректиро-

вать еѐ, оценивать свою работу 

63-64  

(ч. И, урок 21) 

Построение разверток и склеивание из них моделей 

прямоугольного параллелепипеда ( «Новогодние подарки»). 

2 Описывать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, изготавливать его 
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 Опыт творческой работы по составлению «Новогодних задач» 

всех изученных типов. 

предметную модель, показывать на ней 

вершины, рѐбра и грани прямоугольного 

параллелепипеда, соотносить модель с 

предметами окружающей обстановки. 

Выбирать средства для открытия нового 

знания, фиксировать результат своей 

учебной деятельности на уроке открытия 

нового знания, использовать эталон для 

обоснования правильности выполнения 

учебного задания и оценивать своѐ умение 

это делать (на основе применения эталона) 

63-71 

(ч. II, уроки 22-30) 

 

Новые мерки и умножение. Смысл действия умножения. 

Название и связь компонентов действия умножения. Площадь 

прямоугольника. Переместительное свойство умножения. 

Умножение на 0 и на 1. 

Таблица умножения. Таблица умножения на 2. 

Задачи на смысл действия умножения и на вычисление 

площади фигур 

 

9 Понимать смысл действия умножения, его 

связь с решением практических задач на 

переход к меньшим меркам. 

Моделировать действие умножения чисел с 

помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольников, записывать 

умножение в числовом и буквенном виде, 

заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением слагаемого на количество 

слагаемых и наоборот (если возможно). 

Называть компоненты действия 

умножения, наблюдать и выражать в речи 

зависимость результата умножения от 

увеличения (уменьшения) множителей, 

использовать зависимости между 

компонентами и результатами сложения, 

вычитания и умножения для сравнения 

выражений и для упрощения вычислений. 

Устанавливать переместительное свойство 

умножения, записывать его в буквенном 

виде и использовать для вычислений. 

Понимать невозможность использования 
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общего способа умножения для случаев 

умножения на 0 и на 1, исследовать данные 

случаи умножения, делать вывод и 

записывать его в буквенном виде. 

Составлять таблицу умножения 

однозначных чисел, анализировать еѐ, 

выявлять закономерности, с помощью 

таблицы находить произведение 

однозначных множителей, решать 

уравнения с неизвестным множителем, 

запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения на 2. 

Решать текстовые задачи с числовыми и 

буквенными данными на смысл умножения. 

Устанавливать способ нахождения 

площади прямоугольника (квадрата), 

выражать его в речи, записывать в виде 

буквенной формулы, использовать 

построенный способ для решения 

практических задач и вывода перемести- 

тельного свойства умножения. 

Составлять и сравнивать числовые и бук-

венные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их значе-

ния наиболее рациональным способом, 

строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приѐмы 

устных и письменных вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2—3 

действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный 

способ. 

Составлять задачи по заданному 
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выражению (числовому и буквенному), 

задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. 

Строить по клеточкам симметричные 

фигуры. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Разбивать на части (классифицировать) 

заданное множество чисел по выбранному 

самостоятельно признаку. 

Запоминать и воспроизводить по памяти 

на уровне автоматизированного 

умственного действия числа, кратные 8, в 

интервале от 8 до 80 и числа, кратные 9, в 

интервале от 9 до 90. 

Проявлять целеустремлѐнность в учебной 

деятельности и оценивать своѐ умение это 

делать (на основе применения эталона) 

72-77 

(ч. II, уроки 31-36) 

Смысл деления. Название и связь компонентов и результатов 

действия деления. Взаимосвязь действий умножения и деле-

ния. Проверка умножения и деления. Задачи на смысл 

действия деления (на равные части и по содержанию). 

Деление с 0 и 1. Таблица деления на 2. Чѐтные и нечѐтные 

числа 

 

6 Понимать смысл действия деления, его с 

действием умножения (обратное действие) 

и с решением практических задач. 

Моделировать действие деления чисел с 

помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольников, записывать 

деление в числовом и буквенном виде, 

называть компоненты действия деления. 

Исследовать случаи деления с 0 и 1, 

делать вывод, записывать его в буквенном 

виде и применять для решения примеров.  

Устанавливать взаимосвязь между 

действиями умножения и деления, 

использовать еѐ для проверки 

правильности выполнения этих действий, 

выявлять аналогию с взаимосвязью между 
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сложением и вычитанием.Запоминать и 

воспроизводить по памяти таблицу 

деления на 2, различать чѐтные и нечѐтные 

числа для изученных случаев деления.  

Решать задачи на смысл деления (на 

равные части и по содержанию). 

Соотносить компоненты умножения и 

деления со сторонами и площадью 

прямоугольника. 

Составлять и сравнивать числовые и бук-

венные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их значе-

ния наиболее рациональным способом, 

строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приѐмы 

устных и письменных вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2—4 

действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный 

способ. 

Использовать зависимости между 

компонентами и результатами 

арифметических действий для сравнения 

выражений и для упрощения вычислений. 

Составлять задачи по заданному 

выражению, схеме, а также задачи с 

различными величинами, имеющие 

одинаковое решение.  

Исследовать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, применять выявленные 

свойства для решения задач. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 
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Применять алгоритмы анализа объекта и 

сравнения двух объектов и оценивать своѐ 

умение это делать (на основе применения 

эталона) 

Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректиро-

вать еѐ, оценивать свою работу 

 

78 

(ч. II, уроки 22—36) 

 

Контрольная работа № 5 

 

1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать еѐ, оценивать свою 

работу. 

79-82 

(ч. II, уроки 37-39) 

 

Таблица умножения и деления на 3. Виды углов. 

Задачи на вычисление площади фигур, составленных из двух 

прямоугольников 

 

4 Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 3. 

Соотносить компоненты умножения и деле-

ния со сторонами и площадью 

прямоугольника. 

Различать виды углов (острые, прямые, ту-

пые), строить из бумаги их предметные 

модели, находить углы заданного вида в 

окружающей обстановке, определять виды 

углов многоугольника, строить углы 

заданного вида. 

Решать задачи на нахождение стороны и 

площади прямоугольника, находить 
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площадь фигур, составленных из 

прямоугольников.  

Решать простые и составные задачи (2—3 

действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный 

способ. 

Составлять выражения, сравнивать их, ис-

пользуя свойства сложения и умножения. 

Исполнять вычислительные алгоритмы, за-

креплять изученные приѐмы устных и 

письменных вычислений. 

83-90 

(ч. III, уроки 1—8) 

 

Уравнения вида а • х — b\ а : х = Ь\ х : а = Ъ. 

Таблица умножения и деления на 4. Увеличение и 

уменьшение в несколько раз. Решение задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз 

 

8 Соотносить компоненты умножения и деле-

ния со сторонами и площадью 

прямоугольника. 

Строить общий способ решения уравнений 

вида а • х = b; а : х = b; х : а — b на основе 

взаимосвязи между сторонами и площадью 

прямоугольника, записывать его с по-

мощью алгоритма, решать уравнения 

данного вида, используя построенный 

алгоритм, комментировать решение и 

выполнять проверку решения. 

Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 4.  

Строить общий способ решения задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз, 

решать задачи данного вида на основе 

построенного способа. 

Записывать действия «увеличение 

(уменьшение) на ...» и «увеличение 

(уменьшение) в ...» с помощью буквенных 

выражений.  

Решать задачи на нахождение сторон, пери-



 

 

279 

метра и площади фигур, составленных из 

прямоугольников. 

Составлять и сравнивать числовые и бук-

венные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их значе-

ния наиболее рациональным способом, 

строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приѐмы 

устных и письменных вычислений. 

Решать простые и составные задачи (в 2—3 

действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный 

способ. 

Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. 

Составлять задачи по самостоятельно 

составленному выражению, а также задачи с 

различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. 

Чертить на клетчатой бумаге фигуры, 

равные данной, определять виды углов и 

виды многоугольников (в зависимости от 

числа сторон и вершин). 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать прохождение двух шагов кор-

рекционной деятельности и оценивать своѐ 

умение это делать (на основе применения 

эталона) 

91-94 

(ч. III, уроки 9-11) 

 

Таблица умножения и деления на 5. Порядок действий в 

выражениях без скобок. 

Делители и кратные 

 

4 Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 5.  

Строить общий способ определения 

порядка действий в выражениях, 
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содержащих все 4 арифметических действия 

(без скобок), применять построенный 

способ для вычислений.  

Находить в простейших ситуациях 

делители и кратные заданных чисел. 

Составлять и сравнивать числовые и бук-

венные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их значе-

ния, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приѐмы 

устных и письменных вычислений.  

Решать простые и составные задачи, 

сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ, 

составлять задачи по заданному 

выражению.  

Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. 

Определять виды углов многоугольника, 

обозначать углы. 

Составлять задания поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать последовательность действий 

на первом шаге коррекционной 

деятельности и оценивать своѐ умение это 

делать (на основе применения эталона) 

95 

(ч. II, уроки 37—39; 

ч. III, уроки 1—11) 

Контрольная работа № 6 1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректиро-

вать еѐ, оценивать свою работу 
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96—104  

(ч. III, уроки 12-20 

Таблица умножения и деления на 6, 7, 8 и 9. 

Порядок действий в выражениях со скобками. 

Кратное сравнение чисел. Задачи на кратное сравнение чисел. 

Окружность 

9 Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 6, 7, 8 и 9. 

Строить общий способ определения 

порядка действий в выражениях, 

содержащих все 4 арифметических действия 

(со скобками), применять построенный 

способ для вычислений. 

Наблюдать и выражать в речи зависимость 

результата деления от увеличения (уменьше-

ния) делимого и делителя, использовать за-

висимости между компонентами и 

результатами деления для сравнения 

выражений.  

Решать задачи на кратное сравнение чисел, 

вычисление площади фигур, составленных 

из прямоугольников. 

Составлять, читать и записывать 

числовые и буквенные выражения, 

содержащие все 4 арифметических 

действия.  

Определять порядок действий в 

выражениях, находить их значения, 

строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приѐмы 

устных и письменных вычислений. 

Решать задачи и уравнения изученных 

видов, сравнивать условия и решения 

различных задач, выявлять сходство и 

различия, составлять задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. 

Различать окружность, соотносить еѐ с 

предметами окружающей обстановки. 

Находить и обозначать центр, радиус, диа-
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метр окружности, строить с помощью 

циркуля окружность данного радиуса, узоры 

из окружностей с центрами в заданных 

точках. 

Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Различать образец, подробный образец и 

эталон, понимать их назначение, 

использовать на разных этапах урока и 

оценивать своѐ умение это делать (на 

основе применения определений) 

105-107 

(ч. III, уроки 21-22) 

 

Умножение и деление на 10 и на 100. Вычерчивание узоров из 

окружностей 

3 Строить общие способы умножения и деле-

ния на 10 и на 100, применять их для 

вычислений при решении примеров, задач, 

уравнений изученных видов. 

Строить с помощью циркуля узоры из 

окружностей с центрами в заданных точках. 

Определять порядок действий в 

выражениях, находить их значения, 

закреплять изученные приѐмы вычислений. 

Применять свойства арифметических 

действий для упрощения выражений. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своѐ умение это 

делать (на основе применения эталона) 

Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 
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выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректиро-

вать еѐ  оценивать свою работу 

108 

(ч. III, уроки 12-22) 
Контрольная работа № 7 

 

1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректиро-

вать еѐ, оценивать свою работу 

109—114 

(ч. III, уроки 23-27) 

Тысяча. 

Объѐм фигуры. Единицы объѐма: кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр, соотношения между 

ними. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Решение 

задач на нахождение объѐма прямоугольного 

параллелепипеда. Сочетательное свойство умножения. 

Умножение и деление круглых чисел 

6 Образовывать число 1000, читать и 

записывать число 1000, моделировать 

получение числа 1000 с помощью 

треугольников и точек разными способами 

(10 сотен; 9 сотен и 10 десятков; 9 сотен, 9 

десятков и 10 единиц и др.), записывать 

соответствующие выражения.  

Сравнивать фигуры по объѐму, измерять 

объѐм различными мерками на основе 

использования общего принципа измерения 

величин.  

Устанавливать соотношения между 

общепринятыми единицами объѐма: 1 см
3
, 1 

дм
3
, 1 м

3
, преобразовывать, сравнивать, 

складывать и вычитать значения объѐмов, 

выраженные в заданных единицах 

измерения.  

Строить общий способ нахождения объѐма 

прямоугольного параллелепипеда по 

площади основания и высоте, записывать 

его в буквенном виде и использовать для 

решения задач.  

Устанавливать сочетательное свойство 
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умножения, записывать его в буквенном 

виде и использовать для вычислений. 

Выводить общий способ умножения и 

деления круглых чисел (в пределах 1000), 

применять его для вычислений. 

Составлять, читать и записывать числовые 

и буквенные выражения, определять 

порядок действий в выражениях, находить 

их значения, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять 

изученные приѐмы устных и письменных 

вычислений.  

Решать задачи и уравнения изученных 

видов, сравнивать условия и решения 

различных задач, выявлять сходство и 

различия, составлять задачи по 

выражениям, задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать последовательность действий 

на втором шаге коррекционной 

деятельности и оценивать своѐ умение это 

делать (на основе применения эталона) 

115-116 

(ч. III, уроки 28-29) 

Умножение суммы на число и числа на сумму. 

Внетабличное умножение: 2 4 - 6 ;  6 • 24. Решение уравнений 

и задач на внетабличное умножение 

2 Устанавливать распределительное 

свойство умножения (умножение суммы на 

число и числа на сумму), записывать его в 

буквенном виде, применять для 

вычислений.  

Выводить общие способы внетабличного 

умножения двузначного числа на 

однозначное и однозначного на двузначное 

(24 -6; 6 • 24), применять их для 
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вычислений. 

Сравнивать выражения, используя взаимо-

связь между компонентами и результатами 

арифметических действий.  

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи всех 

изученных типов с использованием 

внетабличного умножения. 

Преобразовывать, складывать и 

вычитать единицы длины. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Использовать приѐмы понимания 

собеседника без слов и оценивать своѐ 

умение это делать (на основе применения 

эталона) 

117 

(ч. III, уроки 23-29) 

Контрольная работа № 8 

 

1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать еѐ, оценивать свою работу. 

118-128 

(ч. III, уроки 30—

40) 

 

Деление суммы на число. Внетабличное деление: 72 : 6; 36 : 

12. Деление с остатком, связь между компонентами. 

Проверка деления с остатком. 

Новые единицы длины: миллиметр, километр. 

Систематический  перебор вариантов. Дерево возможностей 

 

11 Устанавливать свойство деления суммы на 

число, записывать его в буквенном виде, 

применять для вычислений. 

Выводить общие способы вне табличного 

деления двузначного числа на однозначное 

и двузначного на двузначное (72 : 6; 36 : 12), 

применять их для вычислений. 

Моделировать деление с остатком с помощью схематических рисунков й числового луча, выявлять свойства деления с остатком, устанавливать взаимосвязь между его компонентами, 

строить алгоритм деления с остатком, применять построенный алгоритм для вычислений. 

Исследовать ситуации, требующие введения новых единиц длины — 1 мм, 1 км; устанавливать соотношения между 1 мм, 1 см, 1 дм, 
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1м и 1 км; сравнивать длины отрезков, пре-

образовывать их, выполнять с ними 

арифметические действия. 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи всех 

изученных типов с использованием 

внетабличного деления. 

Решать задачи на систематический перебор 

вариантов с помощью дерева возможностей. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать положительные качества дру-

гих, использовать их в своей учебной дея-

тельности для достижения учебной задачи и 

оценивать своѐ умение это делать (на 

основе применения эталона) 

129-136 

(повторение) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

полученных во 2 классе. Проектные работы по теме 

«Математика и окружающий мир». Портфолио ученика 2 

класса. Переводная и итоговая контрольные работы 

8 Повторять и систематизировать 

полученные знания. 

Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью 

обращения к общему правилу. 

Пошагово контролировать выполняемое 

действие, при необходимости выявлять 

причину ошибки и корректировать еѐ. 

Собирать информацию в справочной 

литературе, интернет-источниках о 

продолжительности жизни различных 

животных и растений, их размерах, 

составлять по полученным данным задачи 

и вычислительные примеры, составлять 

«Задачник 2 класса». 
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Работать в группах: распределять роли 

между членами группы, планировать 

работу, распределять виды работ, 

определять сроки, представлять 

результаты с помощью сообщений, 

рисунков, средств ИКТ, оценивать ре-

зультаты работы. 

Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои 

проблемы, планировать способы их 

решения 
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Рабочая программа по 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

 

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. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны ицелиизучения предмета 

«Окружающий мир»в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребѐнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нѐм; 
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 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего 
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мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и 

социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у 

детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и 

опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 
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неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные 

курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». 

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В 

соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть 

выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продленного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 
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 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих 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.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности 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.  
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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 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 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

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. 
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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. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ 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. 

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 
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перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 

явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды 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. Образы звѐзд и планет в культуре народов России 

и мира. 

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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 
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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. Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 

традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоѐм — 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). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
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участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 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. Профессии людей. 

Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 

человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека 

и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его 

значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и 

мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. 
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Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 

личный транспорт. Правила пользования транспортом. 
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Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

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 ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

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: 
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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. Счѐт 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. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

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. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

303 

Тематическое планирование
15

 по окружающему миру 1 класс (66 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мы и наш мир (10 ч) 

Что такое окружающий мир 

Мир — это всѐ, что нас окружает. И мы сами — часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь по 

ОБЖ) — наш помощник в дороге к открытию окружающего 

мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и 

обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний 

адрес и адрес школы. Распорядок дня 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и собственные 

представления.  

Ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника, 

рабочей тетради, тетради по ОБЖ для 1 класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и 

обратно. Моделировать и изображать безопасный маршрут от дома до 

школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нѐм время ухода в школу и 

возвращения домой 

Природа 
Природа — это всѐ, что нас окружает, но не создано руками 

человека 

 

Высказывать предположения о том, что можно отнести к природе. 

Различать объекты природы и предметы, созданные человеком. 

Приводить примеры природных объектов. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия природы, выделять в 

природном окружении то, что особенно нравится, отображать свои 

предпочтения в рисунке 

Неживая и живая природа 
Солнце, звѐзды,  воздух, вода, камни — неживая природа. 

Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место 

человека в мире живой природы. Связи между неживой и 

живой природой 

Различать и называть объекты неживой и живой природы. Приводить 

примеры объектов неживой и живой природы (по своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой и живой природой. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия природы, 

выделять в неживой и живой природе то, что особенно нравится, 

                                                 
15

Тематическое планирование разработано к учебникам «Окружающий мир» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы:А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая). Распределение учебного времени в тематическом планировании является примерным. Учитель 

может изменять количество часов на изучение той или иной темы, используя резервное время. 
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отображать свои предпочтения в рисунке 

Культура 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из 

природных материалов, и произведения культуры, которые 

созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры 

в памяти. Современные способы фиксации произведений 

культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения культуры, 

в том числе народов своего края 

Различать объекты природы и культуры. Определять природный 

материал, из которого сделаны предметы культуры.  

Различать предметы культуры и произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать их на мысленной шкале 

«раньше — теперь, давно — недавно». 

Сравнивать древние и современные способы хранения и передачи 

произведений культуры, находить общее и особенное.  

Сравнивать и находить отличительные черты в старинных и 

современных предметах и произведениях культуры народов своего края. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

старинных и современных предметов и произведений культуры народов 

своего края 

Природа в творчестве человека 

Виды природных материалов, из которых делают объекты 

культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведѐнные в 

произведениях культуры, в том числе народов своего края.  

 Рукотворная игрушка из природных материалов 

Систематизировать виды природных материалов, из которых сделаны 

объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и неживой природы в 

произведениях культуры, в том числе народов своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку по схеме 

Мы — люди 
Многообразие и красота внешнего облика людей разного 

возраста, этнической принадлежности. Наиболее яркие 

особенности традиционного костюма, музыкально-

поэтического творчества народов России, в том числе — 

своего края 

Подбирать подходящие слова для определения привлекательных черт в 

облике человека.  

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от восприятия 

традиционного костюма, музыкально-поэтического творчества народов 

России, в том числе — своего края. Выявлять и перечислять их 

особенности 
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Как мы общаемся с миром 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего 

мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в 

восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых существ 

(человеческая речь, память, мышление). 

Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как 

отражение красоты окружающего мира 

Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи ощущений, воспринятых 

собственными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия окружающего мира 

персонажами картин отечественных художников. 

Оценивать мастерство художников в передаче особенностей и красоты 

окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от других живых существ.  

Характеризовать предложенные картины и стихотворения, оценивать 

свои впечатления от их восприятия, определять своими словами самое 

главное в картинах, контролировать собственную речь, еѐ четкость, 

правильность 

Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка 

подарков детям из детского сада, детского дома, своим 

товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота 

человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом 

 

Определять своими словами красоту человеческого труда, радость 

творчества и общения друг с другом. 

Работать в группе, соблюдая правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе совместной работы, оценивать 

результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъѐмки важнейшие моменты совместной 

работы, результаты труда 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за околицу села в мир красок и звуков родной природы 

Наш класс (12 ч) 

Наш класс в школе 

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в 

том числе народов своего края 

Различать, определять и называть объекты природы и предметы 

культуры.  

Сравнивать современную и старинную классную комнату. Различать 

старинные и современные школьные принадлежности. Моделировать 

ситуацию обучения в старинной школе, в том числе школе недавнего, ХХ 

века 

Мы — дружный класс 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между 

Характеризовать совместные и индивидуальные способы работы на 

предыдущих уроках. Отмечать яркие подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания. Придумывать и делать подписи к 
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учащимися и учителем. Школа — содружество детей и 

взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке 

 

фотографиям из жизни класса (с 1 сентября до предыдущего урока). 

Сравнивать эти фотографии, определять и описывать изменения в 

отношениях друг к другу за месяц учѐбы в школе. Составлять 

предложения со словами «мы», «я», «дружный класс». Оценивать 

сложившиеся отношения в классе, выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций. Оказывать посильную помощь 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, в учебной и 

внеклассной деятельности 

Учитель — наставник и друг 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н.П. Богданов-

Бельский.«Устный счѐт»: русский педагог С.А. Рачинский; 

учитель по рассказам родителей учащихся) 

Описывать своими словами образ учителя в картине. Обсуждать рассказ 

учителя о персонаже картины. Подбирать пословицы к репродукции 

картины и к рассказу в учебнике «Учитель — что родитель». 

Пересказывать рассказы родителей о своих учителях. Характеризовать 

их облик по фотографиям из семейного альбома 

Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие 

комнатных растений 

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений. 

Определять комнатные растения класса (2-3 названия) с помощью атласа-

определителя. 

Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде знакомые 

комнатные растения и называть их. Сравнивать похожие по внешнему 

виду комнатные растения, находить отличительные признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные растения своего класса.  

Применять полученные знания и умения при исследовании разнообразия 

комнатных растений школьного зимнего сада (вместе со взрослыми) 

Как ухаживать за комнатными растениями 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. 

Способы и средства ухода за комнатными 

растениями 

Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять условия,необходимые 

для жизни комнатных растений. 

Рассказывать об известных способах ухода за комнатными растениями. 

Называть средства ухода за комнатными растениями, осваивать 

приѐмыих использования (в ходе практической работы) 

Что растѐт у школы 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). 

Наиболее распространѐнные представители этих групп 

растений, встречающиеся возле школы 

Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их помощью 

высказывать предположенияоб отличительных признаках групп 

растений (деревьев, кустарников и трав), осуществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, 

травянистые растения, определять их с помощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изученным признакам. Изображать с 
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помощью схемы дерево, кустарник, травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

природы, выделять в природном окружении школы наиболее красивое 

растение (по субъективным впечатлениям), рисовать и (или) 

фотографировать его 

Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые 

для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода 

за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума 

(растения, рыбы, улитки) 

Рассуждать о целях создания аквариумов. 

Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей аквариума. 

Рассказывать о способах и средствах ухода за аквариумом, осваивать 

приѐмыухода (в ходе практической работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток. 

Определять обитателей школьного аквариума с помощью атласа-

определителя. Соотносить изображения  аквариумных рыбок и их 

названия.  

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в виде 

рисунков и (или) фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой и живой природы 

Кто ещѐ у нас живѐт? 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  

Условия, необходимые для жизни обитателей живого уголка, 

уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 

благополучие обитателей живого уголка 

Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. Выявлять 

условия,необходимые для жизни обитателей живого уголка. Объяснять 

смысл высказывания «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Узнавать на рисунках известных обитателей живого уголка, 

осуществлять самопроверку. Определять животных живого уголка с 

помощью атласа-определителя. 

Наблюдать за жизнью живого уголка, фиксировать наблюдения в виде 

рисунков и (или) фотографий. 

Рассказывать об известных способах и средствах ухода за обитателями 

живого уголка, осваивать приѐмыухода (в ходе практической работы). 

Подбирать кормдля животных живого уголка 

Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки 

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. Подбирать 

обобщающее название для животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять самопроверку.   

Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно и с 

помощью атласа-определителя).  

Классифицировать животных по изученным признакам. Рассказывать о 
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животных разных групп по своим наблюдениям 

Делу — время 

Важность организации труда в классе. Необходимость 

порядка в работе, выполнения правил поведения в классе и 

школе во время уроков. Проведение дидактической игры, 

моделирующей безуспешный и успешный ход работы 

игровых персонажей 

Анализировать смысл первой части пословицы «Делу — время, потехе 

— час». Давать характеристику школьному распорядку занятий.  

Обобщать знания о знакомых уже правилах организации урока и общения 

на уроке со сверстниками и учителем. Подбирать к рисункам в учебнике 

подходящие пословицы. Объяснять их смысл. Моделировать ситуацию 

безуспешной работы, корректировать еѐход. Приводить примеры 

успешности работы на уроках русского языка, математики, технологии, 

физкультуры и др. 

Книга — наставник и друг 
Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с 

внешним образом старинных книг, с фрагментами их 

содержания. Роль и место книги в жизни человека и 

человечества 

Групповая работа:составлять текст с помощью самодельных литер из 

поролона или картофеля. Организовывать выставку любимых книг, 

презентовать одноклассникам любимую книгу. Отгадывать загадки о 

книгах. Перечислять главные правила обращения с книгами. Делать 

общий коллаж «Любимые герои наших книг» 

  

Потехе — час 
Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении 

здоровья. Детские игрушки и детский фольклор — школа 

развития и общения. Правила игрового поведения — залог 

успешной совместной игры, способ дружеского общения друг 

с другом, метод физического, умственного, эстетического и 

этического развития. 

 

Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — время, потехе — час». 

Объяснять необходимостьсоблюденияправил игрового поведения. 

Приводить примеры развивающих игр, в том числе — игр народов своего 

края. Участвовать в игре и контролировать своѐ поведение в игровых 

ситуациях. Рассказывать правила игр, в которые играли старшие члены 

семьи. Дополнять выставку старинных игрушек своего края игрушками 

своими, родителей, бабушек и дедушек. Сравнивать и располагать 

игрушки как предметы культуры на мысленной шкале «раньше — теперь, 

давно — недавно» 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народных детских игр родного 

края. Путешествие (с участием родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в еѐ естественных формах 
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Наш дом и семья (14 ч) 

Мы в семье 
Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов 

своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, 

брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного счастья 

(любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

 

Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. Определять 

с их помощью свои отношения с каждым из членов семьи. Подсчитывать 

количествотерминов родства в применении к себе со стороны родных. 

Характеризовать с помощью ключевых слов эмоциональные отношения 

между членами семьи. Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего края. Оценивать с 

помощью этих слов свои отношения в семье 

Моя семья — часть моего народа 
Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и еѐ членах, в том числе из 

творчества народов своего края. Ласкательные формы 

терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, 

папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные 

семейные традиции народов своего края, предметы быта, 

народные сказки, былины, предания в семье 

 

Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. Приводить 

примеры пословиц и поговорок о семье, в том числе из творчества народов 

своего края. Называть ласкательные формы терминов родства, в том 

числе в языках народов своего края. Представлять (в любой форме) 

колыбельную песню своего народа. Находить и называть ласковые слова 

в тексте колыбельной. Иллюстрировать текст. Называть старинные 

предметы быта на языке своего народа. Называть имена героев любимых 

в семье народных сказок, былин, преданий. Подбирать пословицы, 

передающие смысл данного произведения 

Природа в доме 

Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и 

значение в нашей жизни. Наше отношение к домашним 

растениям и животным 

 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту и уют 

изображѐнных комнат, объяснять причины различий. 

Рассказывать о предметах природы в своѐм доме (квартире, комнате), 

обсуждать их роль в своей  жизни, в жизни семьи, оценивать  своѐ 

отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, выделять те из них, 

которые есть в доме. 

Работать со взрослыми:определять растения и животных своего дома с 

помощью атласа-определителя, рисовать и (или) фотографировать их 

Откуда в наш дом приходят вода, газ,  

электричество 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды 

в дом из подземных и поверхностных источников. Добыча и 

доставка в наш дом газа. Производство электричества на 

электростанциях и его путь в дом. Основные правила 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой природы.  

Анализировать рисунки учебника и рабочей тетради, прослеживать по 

ним и объяснять путь воды, газа  и электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества в доме, 

предлагать и запоминать простейшие меры безопасности при обращении 
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безопасности при обращении с водой, газом, электричеством 

в быту 

 

с ними. Узнавать на фотографиях электроприборы, рассказывать о 

мерах безопасности при их использовании 

Красивые камни в нашем доме 

Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота 

камней и изделий из них 

 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

образцов камней (на фотографиях в учебнике и в натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия 

красивых камней, узнавать изученные камни на иллюстрациях и в 

натуральном виде. 

Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в нашем 

доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из которых они изготовлены, 

осуществлять самопроверку. 

Оценивать своѐ отношение к изделиям из камня; предлагать 

собственные варианты подобных изделий, рисовать их эскизы 

Комнатные растения у нас дома 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в 

нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. 

Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями 

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия 

комнатных растений, узнавать изученные растения на иллюстрациях и в 

натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по характерным признакам (например, 

размер, форма и окраска листьев), осуществлять самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными растениями 

своего дома. 

Работать со взрослыми:определять комнатные растения у себя дома 

(1—2 растения), рисовать и (или) фотографировать их 

Выйдем в сад 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, 

травянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи 

нашего огорода. Как мы помогаем взрослым работать в саду 

(огороде) 

 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, классифицировать 

их (деревья, кустарники, травы), осуществлять самопроверку.  

Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде фрукты, 

ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они созревают. 

Рассказывать о своѐм саде (огороде), о помощи взрослым в садовых 

(огородных) работах. 

Рисовать фрукты  и овощи своего сада, огорода 
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Овощи и фрукты на нашем столе 

Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие 

овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и 

у себя на родине 

Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своѐ отношение к различным овощам и фруктам, выделять 

среди них любимые, объяснять, что в них особенно нравится (вкус, запах, 

цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства овощей и фруктов. 

Соотносить плоды из жарких стран с растениями, на которых они 

созревают у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить овощной и (или) фруктовый 

салаты, записывать рецепт блюда 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Важнейшие продукты питания и растения, которые нас 

кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу 

Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, раскрывать 

символический смысл панно, представленного в учебнике, делать вывод о 

народной традиции особого отношения к хлебу (работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши, чай, 

кофе. 

Соотносить  растения и получаемые из них продукты питания. 

Практическая работа: определять крупы, кофейные зѐрна, чай по 

фотографиям в учебнике и натуральным образцам, осуществлять 

самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из теста. 

Работать со взрослыми:распознавать крупы, кофе и чай на ощупь и по 

запаху (с закрытыми глазами), рассказывать об освоенном способе 

распознавания 

Дикорастущие и культурные растения 

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как 

появились культурные растения 

 

Конструировать определения понятий «дикорастущие растения», 

«культурные растения», сравнивать свои предложения с приведенным в 

учебнике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как появились 

культурные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных растений на основе 

собственных наблюдений. 

Классифицировать растения по известному признаку (дикорастущие - 

культурные) с использованием символических обозначений, 

осуществлять самопроверку 
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Собака в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней собаки. 

Породы собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши 

взаимоотношения с собаками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления 

собаки рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фотографиям в учебнике и собственным 

впечатлениям.  

Определять породы собак (с помощью атласа-определителя), узнавать на 

рисунках изученные породы. 

Приводить примеры пород собак (самостоятельно или с помощью атласа-

определителя). 

Называть предметы ухода за собакой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о взаимоотношениях к ней,  об уходе за 

собакой.  

Работать со взрослыми:написать рассказ о своей собаке, нарисовать 

или сфотографировать еѐ 

Кошка в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней кошки. 

Породы кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши 

взаимоотношения с кошками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления 

кошки рядом с человеком, о взаимоотношениях людей и кошек в прошлом 

и теперь. 

Знакомиться по учебникуспородами  кошек, узнавать на рисунках 

изученные породы. 

Называть предметы ухода за кошкой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе за ней.  

Составлять по фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей кошке, нарисовать 

или сфотографировать еѐ. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить 

вымышленную историю, сказку) о своей кошке или другом домашнем 

питомце, оформить его на страницах рабочей тетради 

Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, домашние животные. Как 

появились домашние животные; их роль в нашей жизни 

 

Обобщать имеющиеся представления о диких и домашних животных, 

объяснять, каких животных называют дикими, а каких — домашними, 

как появились домашние животные. 

Классифицировать животных по известному признаку (дикие или 

домашние), осуществлять самопроверку. 

Приводить примеры домашних животных, рассказывать о целях их 

выращивания. Прослеживать «историю» продуктов питания и вещей, 
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полученных благодаря домашним животным. 

Рассказывать о домашних животных своей семьи и уходе за ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; сравнивать 

реальных животных и их изображения в виде фигурок, игрушек, 

обсуждать, почему люди собирают подобные коллекции, рассказывать о 

своей коллекции (если она есть) и своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или фотографировать домашних 

животных своей семьи 

С утра до вечера 

Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. 

Домашние обязанности. Способы самоконтроля за 

соблюдением распорядка дня ради достижения личного и 

общего блага в семье. Личная гигиена, правильное питание, 

правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня. Определять 

своѐ место в круге домашних обязанностей. С помощью условных знаков 

представлять объѐм домашнего труда каждого члена семьи. 

Представлять  способы самоконтроля за соблюдением домашнего 

распорядка дня. Подбирать пословицы о семье, о необходимости 

бережного отношения к времени. Обсуждать правила здорового образа 

жизни, обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами 

как способа проявления личной ответственности перед самим собой и 

своими близкими 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц 

«Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи» 

Город и село (13 ч) 

Мы в городе, селе 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных 

российских городов (сѐл), знакомство с их жителями. 

Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских 

жителей. Жители сѐл — хранители непосредственной связи 

человека с природой, землѐй-кормилицей. 

 

Определять значение слов «земляки», «горожане» путем сравнения 

однокоренных с ними слов. Определять значение слова 

«односельчанин»; сравнивать его со словом «земляк»;находить в этих 

словах общее и особенное. Сравнивать старинные и современные 

городские (сельские) занятия и дела, необходимые для поддержания 

порядка, удобства, красоты жизни людей в городе (селе). Находить 

общее и различное. Образовывать названия жителей определѐнных 

городов (сѐл) от названия города (села), в том числе от названия родного 

или близлежащего города (села) 
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Красота любимого города и родного села 

Облик российских городов и сѐл, значение и происхождение 

их названий. Связь названий с особенностями окружающей 

природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности городов и сѐл, их архитектурные 

доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу 

(селу), знакомство с особенностями ландшафта, значением и 

происхождением названия, с его архитектурной доминантой 

Различать названия городов (сѐл), связанные с особенностями 

окружающей природы либо с памятью о знаменитых соотечественниках. 

Характеризовать облик города (села), называть его 

достопримечательности, соотносить их с особенностями природы и 

деятельностью людей. Фиксировать с помощью фотосъѐмки красивые 

ландшафты города (села) для выставки в классе 

Природа в городе 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, 

зоопарк, памятник природы, ботанический сад, зоопарк и  др.). 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего 

настроения 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от их восприятия, сопоставлять их с 

впечатлениями от наблюдений в своѐм городе.  

Обсуждать, для чего нужна природа в городе. 

Определять по иллюстрации в рабочей тетради объекты природы в 

городе, осуществлять самопроверку, соотносить полученную 

информацию с наблюдениями в своѐм городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Фантазировать, выполняя рисунок необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий или выполнить 

рисунок на тему «Природа в городе», оформить их на страницах рабочей 

тетради 

Что растѐт в городе 

Деревья и кустарники в зелѐных насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений в 

городе, классифицировать растения по известным признакам (деревья 

или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать их по 

существенным признакам, фиксировать результаты сравнения в виде 

зарисовки в рабочей тетради. 

Приводить примеры деревьев и кустарников своего города. 

Определять деревья и кустарники своего города (2—3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. 

Узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам, осуществлять 

самопроверку с помощью атласа-определителя. 

Работать со взрослыми: участвовать в озеленении родного города, 

рисовать деревья или кустарники, посаженные собственными руками 
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Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений 

цветника. Цветники нашего города 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

цветников, клумб, обсуждать роль цветников в городе. 

Знакомитьсяпо материалом учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. 

Определять растения цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше растений 

цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в натуральном 

виде, осуществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые особенно нравятся 

(любимые растения), отображать свои предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми:участвовать в создании цветников, клумб, 

рисовать растения цветника, высаженные собственными руками 

В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется 

растениями. Разнообразие растений ботанического сада. 

Правила поведения в ботаническом саду 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений 

ботанического сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического сада, 

раскрашивать рисунок, осуществлять самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме рисунков 

или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в ботанический сад 

Кто живѐт в парке 

Разнообразие животных парка. Роль животных парка в нашей 

жизни. Как мы можем помочь обитателям парка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных, 

обитающих в парке, классифицировать их по известным признакам 

(насекомые — птицы — звери), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в парке, оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от этих встреч, обсуждать роль 

животных парка в жизни людей. 

Предлагать способы помощи животным парка (устройство кормушек, 

домиков для птиц и т. д.). 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными парка, фиксировать 

свои наблюдения в форме рисунков, фотографий, рассказов 
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В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, 

интересуется их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. 

Правила поведения для посетителей зоопарка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных зоопарка, 

классифицировать их по известным признакам (обитают в нашей 

стране — живут в других уголках Земли), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в зоопарке, 

оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от этих встреч, 

обсуждать цели создания зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего 

города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в зоопарке.  

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в зоопарк, сравнивать 

рисунок с эскизом входа в ботанический сад, объяснять различия. 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка, 

фиксировать свои наблюдения в любой освоенной детьми форме 

Войдѐм в музей! 

Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные 

экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. 

Правила поведения в музеях и библиотеках. Дидактические 

игры «Мы — в музее, ты —  экскурсовод», «Я — читатель» и 

др.  

С опорой на собственный опыт организовывать заочную экскурсию в 

музей, по материалам учебника проводить экскурсию в качестве 

экскурсовода. Описывать внешний облик предметов, представленных в 

экспозициях для мальчиков и для девочек. Выявлять характерные черты 

предметов в экспозициях и высказывать мотивированноесуждение об 

их особенностях. Контролировать и оценивать поведение посетителей 

в музее. Сообща формулировать правила поведения в музее и 

библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю о способах 

выбора и получения книг, ориентироваться в читальном зале со 

свободным доступом к книжным полкам 

Мы помним наших земляков 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, 

площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки 

памяти: возложение венков, цветов, салют, минута молчания 

Рассказывать о старинных и современных жителях своего города (села) 

как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памятников, 

посвящѐнных прославленным землякам и согражданам. Презентовать 

свой фрагмент выставки «Мы помним!» 

Все профессии важны 

Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность 

труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство 

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о профессиях. 

Устанавливать зависимость между качествами человека и профессией 

земледельца. По рисункам описывать способы и наблюдать этапы 

выращивания хлеба в старину. Называть любимые виды выпечки. 

Перечислять известные профессии и соотносить их особенности с 
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необходимыми для них качествами характера. Моделировать ситуацию 

«интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с оценкой своего 

характера, способностей, интересов. Формулировать вопросы 

родителям об особенностях их профессий 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных 

учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями, представителями городских, сельских профессий 

Родная страна (7 ч) 

Россия — наша Родина 
Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. 

Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 

исполнении Государственного гимна родной страны, при 

подъѐме Государственного флага России. Малая родина: родной 

дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, музыка; 

знакомые с раннего детства пейзажи — признаки малой 

родины.Карта своего края 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Исследовать 

понятие «малая родина»: перечислить признаки родной земли. 

Находить на карте края обозначение своего города (села, области, 

района). На карте России находить и показывать свой край 

всоотнесением с уже известными по учебнику городами России. В 

Интернете рассматривать снимок своего местожительства из космоса. 

Моделировать с помощью глобуса ситуацию полѐта космонавта над 

Землѐй и его возвращение из космоса: находить место России на 

земном шаре, встреча на космодроме, звучание Государственного 

гимна России, изображение герба, флага России. Подбирать ключевые 

слова и оценивать чувства космонавта при звучании гимна Родины 

Москва — столица России 
Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 

краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа 

хлеб-соль в отечественной культуре. Герб Москвы и его 

символическое значение: образ всадника, главные цвета —

 белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр 

города: достопримечательности Москвы в прошлом и 

настоящем 

Показывать расположение Москвы на карте России. Обсуждать 

присловья о Москве и соотносить их с изображением Красной площади 

и зданий Московского Кремля на старинных литографиях и 

современных фотографиях. Сравнивать их внешний облик, 

соотносить по силуэтам, находить изменения. Подбирать ключевые 

слова для выражения впечатления от прослушивания записи 

колокольного звона и боя часов на Спасской башне Кремля. 

Определять символический смысл московского герба. Называть его 

главные цвета. Определять их символический смысл 

Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных народов России. Старинные 

костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о 

Обобщать уже изученный за год этнографический материал. 

Описывать традиционные костюмы разных народов по рисункам в 

учебнике. Выделять их отдельные характерные детали. Называть 
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чѐм они рассказывают? Блюда традиционной кухни народов 

России и мира: общее и особенное. Оленья упряжка — 

традиционное транспортное средство народов Севера. 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят 

трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) 

блюда традиционной кухни народов России и мира: удмуртские 

пельмени, украинские вареники, дунганские манты, бурятские позы, 

татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, находить общее и 

различное. Устанавливать связьоленьей упряжки с природными 

условиями Севера. Слушать и сравнивать плясовую музыку разных 

народов России, находить общее и различное, подбирать ключевые 

слова для выражения впечатления от неѐ. Находить общее и различное 

в игрушках разных народов России. Сравнивать пословицы разных 

народов России о качествах человека, находить общее и различное. 

Изготавливать рукотворные игрушки народов своего края, 

организовывать выставку 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной 

страны — основа нашей жизни, великое богатство, которое 

нужно бережно хранить 

Совершать воображаемое путешествие по родной стране, опираясь на 

материалы учебника (анализировать, сравнивать, устно описывать 

иллюстрации, обобщать информацию). Отображать полученные 

представления в форме свободного рисунка на фоне контурной карты 

России. 

Рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения тех или 

иных уголков страны. 

Сравнивать природу разных районов России с природой своего края. 

Работать со взрослыми: написать, в каких местах России уже удалось 

побывать, а в каких  хотелось бы побывать 

Охрана природы 

Отрицательное воздействие человека на природу и его 

последствия. Меры по охране природы. Как мы можем помочь 

природе 

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с его помощью об 

отрицательном воздействии человека на природу. Устанавливать 

причинно-следственные связи между поведением людей и состоянием 

природы. 

Оценивать поступки человека по отношению к природе, 

рассказывать о них по своим наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и возможности своего участия в  

этой деятельности. Выражать своѐ отношение к деятельности по 

охране природы. 

Работать со взрослыми:участвовать в посильной природоохранной 

деятельности, отображать еѐ в виде рисунков и (или) фотографий 



 

 

319 

Красная книга России 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и 

животные из Красной книги России, причины сокращения их 

численности и меры охраны 

Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебника с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу России. 

Обсуждать причины сокращения численности и меры охраны растений 

и животных из Красной книги России. Выражать своѐ отношение к 

редким растениям и животным. 

Характеризовать отдельных представителей Красной книги на 

основании полученной информации. 

Узнавать изученных представителей Красной книги на рисунках, 

соотносить изображения и названия. 

Работать со взрослыми:находить информацию о других растениях и 

животных, занесѐнных в Красную книгу России, рисовать их или 

подбирать фотографии 

Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. 

Приокско-террасный заповедник — один из знаменитых 

заповедников России. Заповедники родного края. Старинные 

народные правила охраны природы, ставшие законами 

современных заповедников. Правила поведения в заповеднике 

 

 

 

 

 

Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-террасный 

заповедник, знакомиться с ним по материалам учебника. 

Обсуждать, какими качествами должны обладать люди, работающие в 

заповедниках. 

Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своѐ отношение 

к нему. 

Осмысливать старинные народные правила охраны природы, 

объяснять, почему они стали законами современных заповедников.  

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, оценивать показанное 

на них поведение людей, формулировать правила поведения в 

заповедниках. 

Работать со взрослыми: найти дополнительную информацию о 

заповеднике родного края, написать рассказ о нем, 

проиллюстрировать рассказ рисунком или фотографией 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение 

природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края 
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Человек и окружающий мир (4 ч) 

Взгляни на человека! 

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний 

мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, 

внешнего облика на внутренний мир 

Участвовать вдидактической игре с использованием характерных 

масок; различать понятия: внешний облик — внутренний мир 

человека. Определять по выражению лица, позе, жестам людей 

(настаринных и современных фотографиях) их настроение, желания, 

мысли, интересы в соответствии с возрастом. Подбирать ключевые 

слова для определения внутреннего мира человека, его душевного 

состояния (строгий, мечтательный, весѐлый, грустный и т. п.). 

Подбирать ключевые слова для определения характера сверстников 

(застенчивый, озорной, смешливый, внимательный, непоседливый и т. 

п.). Анализировать по отражению в зеркале своѐ внутреннее 

состояние, устно описывать себя в третьем лице 

Всему свой черѐд 

Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, 

старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира 

человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений 

в изобразительном искусстве 

Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин разного 

возраста, приблизительно определять возраст. Соотносить 

возрастные признаки внешности человека (выражение лица, жесты, 

поза и др.) с признаками, характерными для природы весной (утром), 

летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки) 

У каждого времени — свой плод 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни 

природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — 

день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных 

народов мира 

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни 

(детство, молодость, зрелость, старость) и определѐнных периодов в 

сутках и временах года. Находить в творчестве народов своего края 

пословицы об отце и матери, о достоинствах мужчин и женщин 

разного возраста. Определять период суток и время года 

соответственно своему возрасту. Сообща составлять устный рассказ 

о жизни мужчины или женщины от детства до старости, условившись, 

что на портретах изображѐн один человек (мужчина или женщина) на 

разных возрастных этапах 

Я — часть мира 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на 

мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и 

человека 

Выражать личное восприятие окружающего мира и своѐ настроение в 

эмоциональном слове, в музыкальных звуках, в красках 

соответствующих цветов. Определять степень соответствия своего 

внешнего облика и поведения национально-культурной норме 

(идеалу) 
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Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, 

кинофильма, человеческих судьбах. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими 

динамику внешнего облика и внутреннего мира человека в течение его жизни. 

Резерв учебного времени (6 ч) 
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Тематическое планирование по окружающему миру 2 класс (68 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вселенная, время, календарь (14 ч) 

Мы — союз народов России. 
Россия на глобусе и карте. Первое представление 

о Российской Федерации. Народы Российской 

Федерации, их обычаи, характерные особенности 

быта. Традиционные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории — 

этическая норма. Государственный язык России 

как средство культурного взаимодействия еѐ 

народов 

Называть, находить и показывать на карте 

Россию, субъект РФ, в котором находится 

город (село) и школа. Называть некоторые 

его природные и историко-культурные 

достопримечательности. Соотносить святыни 

России и своего края с традиционными 

религиями. Определятьсамое важное и 

интересное в культуре своего народа, в 

культуре народов, к которым принадлежат 

одноклассники. Моделировать ситуацию 

общения игровых кукол на разных языках. 

Высказывать на основе своего опыта 

мотивированное суждение о роли русского 

языка в РФ 

Мы — жители Вселенной. 
Вселенная. Небесные, или космические, тела. 

Звѐзды и планеты. Наша планета — Земля. 

Солнце — самая близкая к Земле звезда. Луна — 

спутник Земли 

Определять по рисунку и моделям форму 

Солнца, Земли, Луны. Анализировать схему 

в учебнике и рассказывать по ней о 

движении Земли и Луны в космическом 

пространстве. Определять по схеме в 

учебнике число планет Солнечной системы, 

их названия и порядок расположения, 

сравнивать размеры планет. 

Перечислять небесные тела в порядке 

увеличения их размеров, осуществлять 

самопроверку. Узнавать небесные тела по 

описанию 

Наш космический корабль — Земля (2 ч). 
Стороны горизонта. Компас. Глобус — модель 

Земли. Океаны 

и материки на Земле. Изображение нашей страны 

на глобусе 

По своим представлениям рисовать Землю — 

наш космический корабль. 

Находить на фотографиях в учебнике и на 

местности линию горизонта. Анализировать 

схему в учебнике и устанавливать способ 

определения сторон горизонта по Солнцу. 

Определять по схеме способ обозначения 

сторон горизонта, применять его, заполняя 

схемы в рабочей тетради. 

Практическая работа в группе: изучить 
устройство компаса; определить стороны 

горизонта (действуя по инструкции); 

зафиксировать результаты определения, 

расставляя таблички. Находить на глобусе 

океаны и материки, определять их названия и 

число; находить на глобусе нашу страну, 

определять материк, на котором она 

расположена; осуществлять самопроверку. 

Работая в паре, предлагать маршрут 

кругосветного путешествия и 
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соответствующие средства транспорта 

Время. 
Настоящее, прошлое, будущее. Единицы 

измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Часы — прибор для измерения 

времени. Старинные и современные часы. 

Разнообразие современных часов 

 

По рисункам учебника определять 

настоящее, прошлое и будущее, выделять 

приметы времени. Предлагать рисунки- 

символы, обозначающие настоящее, прошлое 

и будущее, обосновывать своѐ решение. 

По фотографиям в учебнике определять 

временные характеристики изображѐнных 

событий. 

Располагать единицы измерения времени в 

порядке их увеличения (уменьшения). 

Практическая работа в группе: изучать 
устройство часов, определять время по часам, 

моделировать время на часах. Сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов 

старинных часов 

Сутки и неделя. 
Сутки и неделя как единицы измерения времени. 

Причины смены дня и ночи: научное и 

мифопоэтическое объяснение. Дни недели и их 

последовательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц и год. 
Месяц и год как единицы измерения времени. 

Изменение облика Луны, его научное и 

мифопоэтическое объяснения. По-

следовательность месяцев в году. Старинный 

способ определения количества дней в каждом 

месяце 

По схеме в учебнике объяснять причину 

смены дня и ночи. Моделировать смену дня и 

ночи с помощью схемы-аппликации. 

Участвовать в дидактических играх «Сутки», 

«День- ночь». 

Придумывать сказочное объяснение смены 

дня и ночи, иллюстрировать его рисунком. 

Находить в творчестве народов своего края 

мифы, сказки, загадки о смене дня и ночи. 

Определять количество дней в неделе. 

Называть дни недели, выстраивать их 

последовательность. Работать со взрослыми: 

написать рассказ об интересном событии в 

семье, происходившем в воскресенье. 

Проектное задание: составитьфоторассказ о 

своей жизни за.неделю 

Прослеживать по схеме изменение облика 

Луны в течение месяца и объяснять причины 

этого явления; моделировать смену лунных 

фаз в виде схемы-аппликации. Устанавливать 

связь между названием естественного спутни-

ка Земли и единицей измерения времени — 

месяц. Придумывать сказочное объяснение 

изменению облика Луны, иллюстрировать его 

рисунком. Отгадывать народные загадки, в 

том числе народов своего края, о Луне и 

соотносить образы загадок с разными 

лунными фазами. Работая в паре, выстраивать 

правильную последовательность месяцев года, 

осваивать старинный способ определения 

количества дней в каждом месяце, 

осуществлять взаимопроверку. Работать со 

взрослыми: наблюдать изменение облика Лу-

ны, фиксировать результаты наблюдений в 
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виде рисунков 

Времена года. 
Четыре времени года (сезона), их 

последовательная смена. Научное и 

мифопоэтическое объяснение причин смены 

времѐн года. Явления природы. Сезонные 

явления 

 

Перечислять времена года в правильной 

последовательности, называть (опираясь на 

годовой круг в учебнике) месяцы каждого 

сезона, предлагать для каждого времени года 

рисунки- символы. 

По схеме устанавливать связь сезонных 

изменений в природе с движением Земли 

вокруг Солнца и наклоном земной оси. 

Объяснять причины смены времѐн года, 

моделировать их в виде схемы-аппликации. 

Придумывать сказочное объяснение смены 

времѐн года, иллюстрировать его рисунком. 

Приводить примеры явлений в неживой и 

живой природе, в том числе сезонных. С 

помощью рисунков рассказывать о сезонных 

явлениях. Инсценировать мини-спектакли о 

жизни природы в разные времена года. 

Работать со взрослыми: наблюдать и 

определять реальную длительность сезонов 

своего края, выявлять среди них специ-

фические сезонные явления, подбирать в 

языках народов своего края названия времѐн 

года и соответствующих им явлений природы 

Погода. 
Составляющие погоды: температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер. Термометр — прибор 

для измерения температуры. Явления погоды. 

Наблюдения за погодой. Прогноз погоды и его 

значение в жизни людей. Научные и народные 

способы прогнозирования погоды 

 

Конструировать определение понятия 

«погода», сравнивать предложенное 

определение с эталоном в учебнике. 

Рассказывать по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям о явлениях 

погоды. 

Практическая работа: изучить устройство 

термометра, сравнить различные виды 

термометров, освоить способы записи 

показаний термометра, измерить температуру 

воздуха, воды, своего тела, зафиксировать 

результаты измерений в таблице. Объяснять 

назначение метеорологических приборов, 

осуществлять самопроверку. 

Узнавать явления погоды по фотографиям в 

рабочей тетради. Учиться рисовать условные 

знаки погодных явлений 

Календарь — хранитель времени, страж памяти. 

Календарь как явление культуры. Наблюдение за 

небесными телами — основа измерения времени 

и создания календаря. Современные и старинные 

названия месяцев и дней недели 

 

Сравнивать календари 

разных типов. 

Обсуждать правила 

пользования ими. 

Сравнивать даты начала нового года в 

православном, мусульманском, буддийском, 

иудейском календарях 
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Красные дни календаря. 
Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками и соседями по планете. На-

родные обычаи ближайшего по времени к уроку 

праздника одного из календарей (по выбору) 

народов своего края. Современный российский 

гражданский календарь, его праздники как 

способ дружеского объединения всех граждан 

России вне зависимости от местожительства, 

особенностей этнической культуры и 

вероисповедания. Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День 

Государственного флага России, День знаний, 

Международный день учителя, День народного 

единства, День Конституции 

Определять различие между 

государственными праздниками России и 

международными праздниками. 

Характеризовать содержание 

общегражданских государственных 

праздников современного российского 

календаря. 

Составлять устный рассказ о праздниках в 

своѐм городе (селе). 

Иллюстрировать рассказ фотографиями 

(компьютерной презентацией) 

 

Народный календарь. 
Народный календарь — сокровищница опыта 

общения народа с природой и сотрудничества с 

ней. Разнообразие календарей. Их связь с 

особенностями образа жизни, хозяйства, религии 

разных народов мира. Устройство старинных и 

современных календарей. Условность даты 

начала года в разных календарях 

 

Соотносить народные приметы, связанные с 

погодой, с ощущениями разных органов 

чувств и с наблюдениями за живой и неживой 

природой. Проверять народный прогноз на 

погоду по ближайшему дню-

погодоуказателю. Сравнивать результат с 

прогнозом метеорологов. Наблюдать за 

поведением животных, изменениями в мире 

растений в помещении и на улице, в неживой 

природе. Отражать наблюдения в календаре 

долгосрочных прогнозов погоды. 

Сопоставлять реальные наблюдения и данные 

народных примет своего края 

Экологический календарь. 
Что такое экология. Экологический календарь — 

проявление культуры высокоразвитого общества, 

осознавшего уникальность природы Земли. Даты 

экологического календаря 

 

Высказывать предположения о том, что такое 

экология. Находить в тексте учебника 

определение экологии как науки. 

Рассказывать по рисунку учебника о природе 

— нашем зелѐном доме. Выражать своѐ 

отношение к природе в собственном рисунке. 

Работая в паре, вписывать в таблицу даты 

экологических дней (по материалам 

учебника), предлагать рисунки-символы к 

каждой дате. 

Работать со взрослыми: организовывать 
праздники, посвящѐнные экологическим дням 

(в течение года). Проектное задание: 

подготовитьфоторассказ об одном из 

экологических дней, отмеченных в школе 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в 

природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего 

края 

Зима (13 ч) 
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Зимние месяцы. 
Народные названия зимних месяцев (в том числе 

в языках народов своего края). Зима в 

произведениях культуры. Зимние приметы и 

присловья. Народные приметы зимой и прогнози-

рование погоды на лето 

Сопоставлять старинные и современные 

названия зимних месяцев, соотносить их 

внутренний смысл с природными 

особенностями зимних месяцев и с событиями 

в жизни людей. Характеризовать погодные 

явления зимних месяцев по картинам 

художников с помощью выразительных 

средств русского (и родного) языка, сочинять 

устный рассказ по картине, сочинять и 

записывать произведение любого жанра (на 

выбор) о зиме. 

Подбирать в творчестве народов своего края 

народные приметы и прогнозировать 

изменение погоды, наблюдать и отмечать 

характер погоды 19 декабря для прогноза 

урожая на будущее лето  

Зима — время науки и сказок. 
Сказки народов России и мира — школа 

мудрости и добра 

Сравнивать сказки разных народов, объяснять 

их смысл, формулировать их нравственное 

значение для современной жизни 
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Зима в неживой природе. 
Зимние явления в неживой природе. День 

зимнего солнцестояния. День зимнего 

солнцеворота. Красота зимней природы. Виды 

зимнего отдыха детей, их связь с зимними 

изменениями в неживой природе 

По своим наблюдениям рассказывать о 

зимних изменениях в природе. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и зимними 

изменениями в природе. Работая в паре, 

извлекать из текста учебника информацию о 

зимних явлениях в неживой природе и 

составлять в рабочей тетради список таких 

явлений. 

Выражать своѐ отношение к красоте зимней 

природы. Рассказывать по иллюстрациям 

учебника о зимних видах отдыха детей, 

устанавливать связь между ними и зимними 

изменениями в неживой природе. 

Отгадывать народные загадки о зиме, 

осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

зимой, фиксировать результаты наблюдений 

в таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение зимы 

Звѐздное небо зимой. 
Изменение расположения ковша созвездия 

Большая Медведица по сравнению с осенью. 

Созвездие Малая Медведица. Полярная звезда. 

Созвездие Орион и его легендарная история. 

Сириус — самая яркая звезда на небе 

Сравнивать схемы расположения ковша 

созвездия Большая Медведица осенью и 

зимой, выявлять различия. Сравнивать схемы 

созвездий Большая Медведица и Малая 

Медведица. Осваивать способ нахождения на 

небе Полярной звезды, определять по 

Полярной звезде стороны горизонта. 

Придумывать сказку о созвездии Малая 

Медведица и Полярной звезде. 

Работая в паре, анализировать схему 

созвездия Орион, соотносить еѐ со старинным 

рисунком. Осваивать способ нахождения на 

небе звезды Сириус. Достраивать схему 

созвездия Орион в рабочей тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать звѐздное 

небо по заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроке способы поиска звѐзд и 

созвездий, пользоваться атласом-опреде-

лителем, фиксировать результаты 

наблюдений в виде записей в рабочей тетради 

Зима в мире растений. 
Зимние изменения в жизни деревьев, 

кустарников, травянистых растений. Особенности 

распознавания растений зимой 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

зимних изменениях в жизни растений. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

признаках, по которым можно узнать 

растения зимой. 

Используя атлас-определитель, распознавать 

деревья и кустарники по плодам, шишкам, 

силуэтам и другим признакам. Определять 

растения, зимующие под снегом. 

Устанавливать связи изученных растений с 
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животными. 

Работать со взрослыми: определять растения 

ближайшего природного окружения в 

зимнем наряде, выделять и рисовать в 

тетради признаки, по которым определены 

растения 

Зимние праздники. 
Зимние праздники в России и других странах — 

Рождество, Новый год; связанные с ними 

традиции (украшение хвойных деревьев и др.). 

Старинные и современные обряды и обычаи 

зимнего календарного цикла, в том числе 

народов своего края 

Отмечать на схеме годового круга день 

зимнего солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних 

праздниках, описывать картину Б. Кустодиева 

«Ёлочный торг». Планировать изготовление и 

преподнесение новогодних подарков в семье 

и друзьям 

Растения в домашней аптечке. 
Лекарственные растения. Их использование для 

лечения людей в прошлом и в настоящее время. 

Правила сбора и хранения лекарственных 

растений. Целебные свойства различных 

растений и их частей 

На основе собственного жизненного опыта 

отвечать на вопросы о лекарственных 

растениях. 

По рисунку учебника узнавать названия 

наиболее распространѐнных лекарственных 

растений, находить среди них дерево, 

кустарник, травянистые растения. 

Практическая работа в группах: 

рассматривать предложенные лекарственные 

растения и изготовленное из них сырьѐ, 

заполнять таблицу. 

Работая в парах, распознавать растения по 

изготовленному из них лекарственному 

сырью, осуществлять самопроверку, из-

влекать из текста учебника информацию о 

целебных свойствах изучаемых растений и их 

частей. 

Обсуждать рассказ о лекарственных 

растениях в книге «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. • 

Организовывать дидактическую игру «В 

больнице доктора Айболита» с 

использованием лекарственных растений. 

Работать со взрослыми: знакомиться с 

лекарственными растениями домашней 

аптечки, записывать их названия в рабочую 

тетрадь 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 
Разнообразие зимующих птиц, их 

приспособленность к трудным зимним условиям. 

Особенности жизни зверей зимой. Помощь 

зимующим животным со стороны человека 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию о приспособленности птиц к 

условиям зимы. Находить изучаемых птиц на 

рисунках учебника. 

Работая в группах, узнавать зимующих птиц 

по клювамУстанавливать связь между 

строением клюва и особенностями питания 

птицы. 

Обсуждать причины перемещения многих 
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птиц в зимнее время к человеческому жилью и 

возможности помощи им со стороны человека. 

Используя текст учебника, готовить 

сообщения об особенностях зимней жизни 

зверей. Узнавать зверей по описаниям. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

города (села), определять их с помощью 

атласа-определителя, продолжать 

подкармливать птиц, по результатам 

наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком (фотогра-

фией) 

Невидимые нити в зимнем лесу. 
Примеры связей между растениями и животными 

в зимнем лесу. Значение этих связей в жизни 

природы 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Работая в паре, анализировать рисунок и 

схему в учебнике, соотносить их между собой, 

прослеживать по схеме связи между елью и 

лесными животными. 

Моделировать связи в зимнем лесу с 

помощью различных видов схем, в том числе 

работая в группе. Рассказывать по схемам 

(моделям) об изученных невидимых нитях. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни 

зимнего леса, отражающие природные 

взаимосвязи 

В феврале зима с весной встречается впервой. 

Зимние праздники народов своего края. Новый 

год по восточному календарю. Проводы зимы. 

Первая встреча весны 

Характеризовать зимние праздники и 

традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края, инсценировать обход дворов на 

Масленицу по традициям своего края. 

Планировать реальное проведение зимних 

праздников народов своего края 

Зимний труд. 
Виды зимнего труда в старину. Современные 

домашние зимние работы. Зимний труд в городе 

и селе: уборка снега на улицах и во дворах, 

снегозадержание на полях, труд в зернохра-

нилищах и овощехранилищах, уход за 

домашними животными, комнатными растениями 

и т. д. 

Инсценировать зимнюю мужскую и женскую 

работу в старину, соотносить с видами работ в 

настоящее время в городе (селе). Рассказывать 

о том, как надо заботиться о домашних 

растениях и животных зимой в родном доме 

Будь здоров! 
Правила здорового образа жизни в зимний 

период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Зимние игры 

народов России, в том числе своего края. Школа 

заоровья 

Формулировать правила здорового образа 

жизни зимой. Объяснять правила народных 

игр. Контролировать своѐ поведение по 

отношению к сверстникам в соответствии с 

правилами игры 

Охрана природы зимой. 
Культура поведения в природе зимой. 

Эмоционально-эстетическое восприятие красоты 

зимней природы. По страницам Красной книги 

России 

По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы зимой. 

Работая в паре, анализировать рисунки 

учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны природы. 
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Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» 

из книги «Великан на поляне», по своим 

наблюдениям описывать красоту зимней 

природы, формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности; на основе полученной 

информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для на-

писания собственного рассказа об одном из 

представителей Красной книги России. 

Подкармливать птиц и наблюдать за ними у 

кормушки, фиксировать свою деятельность и 

результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Проектные задания (выполняются с участием 

взрослых): организовать в классе выставку 

предметов зимней одежды народов своего 

края; составитьфоторассказ о зимней прогулке 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы 

своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края 

Весна и лето (15 ч) 

Весенние месяцы. 
Старинные и современные названия весенних 

месяцев (в том числе в языках народов своего 

края). Образ весны в культуре народов России. 

Весенний новый год в пору весеннего равно-

денствия. Весенние праздники по старинным 

календарям народов своего края 

Сравнивать старинные и современные 

названия весенних месяцев, соотносить их 

внутренний смысл с природными осо-

бенностями весенних месяцев и с событиями 

в жизни людей. Характеризовать погодные 

явления весенних месяцев по картинам 

художников с помощью выразительных 

средств русского (и родного) языка, сочинять 

устный рассказ по картине. Находить общее и 

различное в праздниках весеннего равно-

денствия разных народов России; на схеме 

круглого года обозначать пору весеннего 

равноденствия 

Весна в неживой природе. 
Весенние явления в неживой природе. День 

весеннего равноденствия. Старинные детские 

игры весной, их связь с весенними изменениями 

в неживой природе 

По своим наблюдениям рассказывать о 

весенних изменениях в природе. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и весенними 

изменениями в природе. Работая в паре, 

извлекать из текста учебника информацию о 

весенних явлениях в неживой природе и 

составлять в рабочей тетради список таких 

явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, 

рассказывать по ним о признаках весны в 

городе и за городом. 

Играть в старинную детскую игру по 
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правилам, описанным в учебнике, 

устанавливать связь между детскими играми 

и весенними изменениями в неживой 

природе. Работать со взрослыми: наблюдать 

за погодой весной, фиксировать результаты 

наблюдений в таблицах, сравнивать их, 

делать выводы об изменении погоды в 

течение весны 

Весна — утро года. 
Народные традиции встречи весны. Образ птицы 

— любимое украшение весенних праздников у 

многих народов. Весенний новый год в культуре 

народов России и мира 

Знакомиться по материалам учебника с 

народными традициями встречи весны, 

инсценировать характерные праздничные 

ритуалы в виде мини-спектаклей. 

Рассматривать фотографии в рубрике 

«Заглянем в семейный альбом», устно 

описывать представленные на них события. 

Работая в группах, изготавливать (по схеме-

инструкции в рабочей тетради) игрушку в 

виде весенней птички из ткани, украшать 

такими игрушками деревце во дворе школы. 

Работать со взрослыми: участвовать в 

весеннем празднике по старинному 

календарю народов своего края, поместить в 

рабочей тетради фотографии или рисунок 

праздника 

Звѐздное небо весной. 
Изменение расположения созвездий Большая 

Медведица и Малая Медведица по сравнению с 

зимой. Созвездия Кассиопея и Лев, их 

изображение на старинных и современных 

звѐздных картах 

Сравнивать схемы расположения ковшей 

созвездий Большая Медведица и Малая 

Медведица в разные сезоны, выявлять раз-

личия. 

Осваивать способ нахождения на небе 

созвездия Кассиопея, соотносить схему 

созвездия Кассиопея со старинным рисунком. 

Работая в паре, знакомиться с созвездием 

Лев, соотносить схему созвездия Лев со 

старинным рисунком. Достраивать схемы 

созвездий Кассиопея и Лев в рабочей 

тетради. Определять с помощью атласа-

определителя другие созвездия и их главные 

звѐзды. 

Работать со взрослыми: наблюдать звѐздное 

небо по заданиям рабочей тетради, 

применять освоенные на уроках способы 

поиска звѐзд и созвездий, пользоваться 

атласом-определителем, фиксировать 

результаты наблюдений в виде записей и 

рисунков в рабочей тетради. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания рассказа об одном 

из созвездий. Придумывать сказку о 

созвездиях весеннего неба 

Весеннее пробуждение растений. По своим наблюдениям рассказывать о 
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Какие растения называют раннецветущими. 

Разнообразие раннецветущих травянистых 

растений; условия, необходимые для их 

цветения. Весеннее пробуждение деревьев и 

кустарников. Бережное отношение к 

раннецветущим растениям 

весенних изменениях в жизни растений. 

Знакомиться по материалам учебника с 

разнообразием раннецветущих растений, 

выявлять условия, необходимые для их 

цветения. 

Узнавать раннецветущие растения на 

фотографиях, рисунках и в природе. 

Характеризовать признаки весеннего 

пробуждения деревьев и кустарников. 

Обсуждать необходимость бережного 

отношения к раннецветущим растениям, 

формулировать соответствующие нормы 

экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать за 

весенним цветением растений по картинному 

плану, представленному в рабочей тетради, 

фиксировать сроки цветения. Оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от 

восприятия раннецветущих растений, 

выражать свои предпочтения в рисунке или 

на фотографии. 

Использовать книгу «Зелѐные страницы» и 

(или) другие источники информации для 

написания собственного рассказа о любом 

раннецветущем растении 

Чудесные цветники весной. 
Растения цветников, клумб, цветущие весной. 

Мифы и легенды о цветах. Неповторимая красота 

весенних цветников 

Знакомиться с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным 

образцам. 

Оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия растений 

цветника, выделять наиболее понравившиеся 

растения, объяснять причины своих 

предпочтений. Определять растения 

школьного цветника (2—3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. 

Узнавать изученные растения на 

фотографиях, рисунках и в природе. 

Различать реальные свойства растений и 

отражение их в культуре разных народов, 

проявлять уважение к культурным 

традициям, связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории 

из жизни весеннего цветника, разыгрывать 

сценки на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения 

цветников возле дома и (или) в его 

окрестностях, фиксировать результаты 

работы в виде записей, рисунков, 

фотографий. Использовать дополнительную 

литературу, Интернет для написания 
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собственного рассказа об одном из растений 

цветника 

Весна в мире насекомых. 
Весенние изменения в жизни насекомых. 

Взаимосвязи в мире насекомых. Роль насекомых 

в жизни человека. Необходимость бережного 

отношения к насекомым 

Знакомиться по материалам учебника с 

весенними изменениями в жизни насекомых. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках и 

в природе. Оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от восприятия 

красивых насекомых. 

Обнаруживать взаимосвязи в мире 

насекомых, по схемам в учебнике 

рассказывать о них, достраивать схемы в 

рабочей тетради. - 

Обсуждать отношение людей к насекомым, 

обосновывать необходимость бережного 

отношения к ним. Работая в парах, предлагать 

возможные варианты своего поведения при 

встречах с насекомыми, сопоставлять их с 

советами из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Работать со взрослыми: 

наблюдать весеннее появление насекомых, 

фиксировать результаты наблюдений в 

рабочей тетради, определять насекомых в 

природе с помощью атласа- определителя 

Весна в мире птиц и зверей. 
Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их 

зависимость от других сезонных явлений в 

природе. Необходимость особенно бережного 

отношения к птицам и зверям в весеннее время 

По своим наблюдениям рассказывать о 

весенних изменениях в мире птиц и зверей. 

Знакомиться по учебнику с жизнью птиц и 

зверей весной. С помощью текста учебника 

определять последовательность возвращения 

перелѐтных птиц из тѐплых краѐв, 

фиксировать еѐ в рабочей тетради. 

Узнавать птиц на рисунке, осуществлять 

самопроверку с помощью атласа-

определителя. 

Обсуждать отношение людей к птицам, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Играть в старинную 

игру, связанную с птицами, по правилам, 

описанным в учебнике. 

Работая в паре, придумывать диалоги зверей-

родителей и их детѐнышей, разыгрывать 

сценки. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

города (села), слушать весенние песни птиц, 

по результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком или 

фотографией 

Невидимые нити в весеннем лесу. 
Примеры связей между растениями и животными 

в весеннем лесу. Значение этих связей в жизни 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунки и схемы в учебнике, 
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природы соотносить их между собой, сравнивать 

разные виды схем, в том числе работая в паре. 

Моделировать связи в весеннем лесу с 

помощью различных видов схем. 

Рассказывать по схемам (моделям) о 

невидимых нитях в весеннем лесу. 

Использовать дополнительную литературу для 

написания собственного рассказа о кукушке 

Весенний труд. 
Работы людей весной в старину и в настоящее 

время (весенняя вспашка и сев яровых, посадка 

культурных растений в саду и огороде, уход за 

домашними животными, ткачество и беление 

холстов и т. д.) 

Инсценировать мужскую и женскую 

старинную весеннюю работу. Соотносить с 

видами работы в настоящее время в городе 

(селе). Объяснять значение пословиц о 

важности весенних работ. Наблюдать за 

состоянием природы, соотносить свои 

наблюдения с народными приметами 

Старинные весенние праздники. 
«Праздников праздник» — Пасха. Проводы 

весны. Образ берѐзы в культуре разных народов 

Характеризовать весенние праздники в 

культуре народов России, в том числе своего 

края; сравнивать традиции отношения к 

берѐзе в культуре разных народов России; 

определять нравственный смысл легенд и 

песен о берѐзе в культуре народов Севера 

Будь здоров! 
Правила здорового образа жизни в весенний 

период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Весенние игры 

народов России, в том числе своего края. Школа 

здоровья 

Формулировать правила здорового образа 

жизни весной. Объяснять правила народных 

игр. Контролировать своѐ поведение по 

отношению к сверстникам в соответствии с 

правилами игры 

Охрана природы весной. 
Правила охраны природы весной. Устройство 

искусственных гнездовий для птиц. По страницам 

Красной книги России 

По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы весной. 

Работая в паре, анализировать рисунки 

учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Пожалейте берѐзы» из 

книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической 

этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности; на основе полученной 

информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для 

написания собственного рассказа об одном из 

представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкции в 

рабочей тетради изготавливать домик для 

птиц и размещать его в подходящем месте. 

Проектное задание: составить фоторассказ о 

весенней прогулке 
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Лето красное. 
Народные названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья. День летнего 

солнцестояния. День летнего солнцеворота. 

Щедрость лета в произведениях поэтов и 

художников 

Сравнивать старинные и современные 

названия весенних и летних месяцев (в том 

числе в языках народов своего края). 

Соотносить внутренний смысл старинных 

названий месяцев (в том числе в языках 

народов своего края) с природными осо-

бенностями весенних и летних месяцев и 

событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних 

и летних месяцев по картинам художников с 

помощью выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинять устный рассказ по 

картине. Отмечать в настенном календаре и 

на схеме годового круга дни летнего 

солнцестояния и летнего солнцеворота, 

характеризовать летние праздники и работу в 

старину. Работать со взрослыми: наблюдать за 

погодой летом, фиксировать результаты 

наблюдений в таблицах, сравнивать их, 

делать выводы об изменении погоды в 

течение лета. Сравнивать результаты 

наблюдений в разные сезоны года, делать 

выводы об изменениях погоды в течение года 

 

Летние праздники и труд. 
Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Летний новый год в календаре северных народов 

России. Традиции летних праздников в культуре 

народов своего края 

Соотносить летние праздники с видами 

работы в настоящее время в городе (селе). 

Сопоставлять между собой традиции 

празднования летнего нового года с 

особенностями новогоднего праздника 

осенью, зимой, весной в культуре народов 

России. Определять нравственный смысл 

календарных праздников в культуре народов 

России и мира 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения за изменениями в 

природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной 

среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных 

праздников, характерных для народов своего края (экскурсии можно проводить и в течение 

учебного года). Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного 

музыкально-поэтического творчества 
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                                          Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ 

 

Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 
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 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно -

нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
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системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
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информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для еѐ организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На  уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой,раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 
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При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 
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программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 
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2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
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3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 
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внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов
1
.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена 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), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

                                                 
1
 В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 
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Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

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. 

 

Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

«Технология. 1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг); «Технология 

2. класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова). 
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Тематическое планирование по технологии 1 класс (33 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (системуусловных знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать 

вопросы о круге интересов и отвечать на них). 

Анализировать,отбирать, обобщать полученную информацию 

и переводить еѐ в знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место
17

 

                                                 
17

 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений.  

 

Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск 

информациив словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с 

освоенными умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности 

Человек и земля (21 ч)
18

 

Природный материал(1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приѐмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала.Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план 

выполнения работы. 

 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
природные материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.).Осваивать правила сбора и хранения природных 

материалов. Осмысливать значение бережного отношения к 

природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, высушивать под 

прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить 

план с собственными действиями 

                                                 
18В данной теме 1 ч — резервный(используется по усмотрению учителя). 
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Пластилин(2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Приѐмы работы с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и 

еѐ рефлексии. 

 

Понятия: эскиз, сборка. 

 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

 

Изготовление изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. 

 

Понятие: композиция. 

 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие, 

планировать последовательность его изготовления под руковод-

ством учителя. Корректировать изготовление изделия.  

Оценивать выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов
19

. 

 

 

 

Сравнивать свойства различных  природных материалов 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые материалы для 

изготовления изделия. Осваивать приѐмы соединения 

природных материалов при помощи пластилина.  Составлять 

композицию из природных материалов. Составлять план работы 

над изделием с помощью рубрики «Вопросы юного технолога». 

Осмысливать значение бережного отношения к природе 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

 

Понятие: земледелие. 

 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение 

растений для человека.  

Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода 

и их сушке, оформлять пакетик для хранения семян.  

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом 

уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приѐмов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 

 

Понятие: проект. 

 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Осваивать приѐмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина 

для изготовления изделия. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ним 

свои действия и дополнять недостающие этапы изготовления 

изделия 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приѐмыи способы 

работы сбумагой. Правила безопасной работы 

ножницами.Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного еѐ 

расходования. 

 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги(состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по 

цвету и толщине. Осваивать приѐмы работы с бумагой, правила 

работы ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. 

Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъѐмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчѐл. Составление плана 

изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия 

из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при изготовлении 

изделий (природные, бросовые и др.). Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и находить 

общее. Осваивать приѐмы соединения природных материалов 

при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать,контролировать и 

корректировать свою деятельность при изготовлении изделия 

по слайдовому плану. Оценивать качество изготовления работы, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

Дикие животные (1 ч) Осваивать приѐмы создания изделия в технике коллаж. 
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Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные» 

 

Изделие: «Коллаж» 

 

 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять план на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать план в 

паре; корректировать свою деятельность и деятельность 

партнѐра при изготовлении изделия; проводить оценку и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать своѐ мнение. 

Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

Новый год(1 ч)
20

 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение 

ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление ѐлочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

 

Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя: составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, оценивать свою работу. 

Слушать собеседника, излагать своѐ мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приѐмы 

работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру.  

Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и 

приведѐнных образцов. 

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Изготовление фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

 

Изделие: «Котѐнок» 

Использовать приѐмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание.Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Определять по слайдовому плану 

                                                 
20

 Для данного урока изделие выбирает учитель. 
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последовательностьизготовления изделия. Определять и 

использовать приѐмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и природных материалов.  

 

Понятия: макет, гофрированный картон.  

 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды домов.По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома из 

разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы).Осваиватьспособы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Контролировать и корректировать выполнение работы 

на основе слайдового плана 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых еѐ 

изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии.  

 

Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз» 
Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять и обсуждать план изготовления 

изделия, распределять роли, проводить оценку качества 

изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать своѐ 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 

изготовления. Использовать приѐмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание.Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чайный сервиз».Осваивать правила 
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поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

 

Изделие: «Торшер» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника 

составлять рассказ о старинных и современных способах 

освещения жилищ, находить элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваиватьправила работы 

шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и соединение деталей 

при помощи клея и пластилина 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

для еѐ изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу.  

 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Использовать способы работы с бумагой, 

выполнятьраскрой деталей по шаблону, выбирать необходимые 

материалы и приѐмы работы для украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 

Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки квартиры, основываясь на 

своѐм опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, еѐ назначением и материалами, из 

которых еѐ изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей 

и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Определять под 

руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 

назначения изделий. Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать нитки.  
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Изделие: «Кукла из ниток» 

 

 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.Осмысливать способы изготовления одежды и еѐ 

назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями»,  «Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания 

пуговиц и использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания, 

а также способы выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия 

по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток 

при изготовлении изделия. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни 

человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и приѐмами соединения 

деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

 

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приѐмы работы с конструктором: знакомиться с 

видами деталей и способами их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

приѐмы работы с конструктором — завинчивание и отвинчивание 

гайки — при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать 

разные виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового приспособления 

— тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов 
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Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Правила 

ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 

 

Понятие: рассада. 

 

Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, еѐ значении для жизни на земле, использовании воды 

человеком (способ добывания питьевой воды из-под земли, 

значение воды для здоровья человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). 

На основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 

Питьевая вода(1 ч) 
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи шаблона развѐртки и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели параллелепипеда из бумаги 

при помощи шаблона развѐртки и природного материала 

(палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные свойства материалов при 

определении приѐмов изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приѐмы изготовления изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и еѐ оформления 

Передвижение по воде(1 ч) 
Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот»  

Анализировать процесссборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — оригами. 
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Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели 

плота. Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приѐмами изготовления изделий в технике оригами. 

Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика 

и плота) из различных материалов. 

 

Понятие: оригами. 

 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать известные свойства 

материалов при определении приѐмов изготовления изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам 

готовых изделий. Осваивать приѐмытехники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, изготовленные из разных 

материалов (в том числе из природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать собеседника, излагать 

своѐ мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу.  

 

Понятие: флюгер. 

 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полѐтах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со знаниями, полученными 

при изучении других предметов, из собственных наблюдений и 

прочитанных книг. Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить диагональ по 

линейке. Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приѐмы работы с бумагой. Выполнять 

оформление изделия по собственному замыслу 

Полѐты птиц(1 ч) 
Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования материала при 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». Подготавливать своѐ рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасной работы инструментами, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 
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выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе.  

 

Понятие: мозаика. 

 

Изделие: «Попугай» 

экономного расходования бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе 

Полѐты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Изготовление моделей самолѐта и парашюта. Закрепление умений 

работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

 

Понятие: летательный аппарат. 

 

Изделия: «Самолѐт», «Парашют» 

 

Сравнивать современные и старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливать своѐ рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз, тем выше скорость падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление 

способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  «Зашифрованное письмо» 

 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации в разных 

средах (животный мир, человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приѐм работы с 

пластилином при изготовлении изделия.  

Определять необходимые для изготовления изделия материалы 

и инструменты по слайдовому плану 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) Осуществлять поиск информации о способах передачи 
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Знакомство со способами передачи информации. Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Определение безопасного маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение.  

 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

 

информации. Анализировать и сравнивать информацию в 

текстовой и знаково-символической форме. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника и собственный опыт. Рисовать простой 

план местности, размечать на нѐмдорожные знаки, определять 

маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных 

частях, сферах применения. Осваивать правила использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть и показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого 
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Тематическое планирование по технологии 2 класс (34 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником (1 

ч). Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. 

Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного 

технолога» 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему условных знаков) и критерии 

оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности при изготовлении изделия 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие (1 ч). 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур 

для человека. Технология выращивания лука в домашних 

условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 

записей о происходящих изменениях. Профессии: садовод, 

овощевод. Понятие: земледелие. 

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в жизни 

человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовода и овощевода на основе наблюдений 

и собственного опыта. Понимать значимость профессиональной деятельности 

садовода и овощевода. Осваивать технологию выращивания лука в домашних 

условиях. Проводить наблюдения, оформлять их результаты 

Посуда (4 ч). 
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. 

Способы изготовления посуды из глины и оформление еѐ 

при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приѐмов работы с пластилином. Составление 

плана работы по слайдам. Оформление композиции с 

использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, еѐ видах, материалах, 

из которых она изготавливается. Составлять по иллюстрациям учебника 

рассказ о способах изготовления посуды из глины. Анализировать слайдовый 

план плетения корзины, выделять основные этапы и приѐмы еѐ изготовления. 

Использовать приѐмы плетения корзины при изготовлении изделия. 

Организовывать рабочее место. Размечать изделие по шаблону, составлять 

композицию. Осваивать приѐмы наматывания, обмотки и переплетения ниток 

для изготовления изделия. Соблюдать правила работы ножницами. 

Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Определять и использовать необходимые 

инструменты и приѐмы работы с пластилином. Организовывать рабочее 
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Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», 

«Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий — 

тесто- пластикой. Сравнение приѐмов работы с солѐным 

тестом и приѐмов работы с пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, 

используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. 

Понятие: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста» 

место. Соотносить размеры деталей изделия при выполнении композиции. 

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в лесу (на основе 

собственного опыта и наблюдений). 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе 

иллюстративного материала, собственного опыта и наблюдений. Осмысливать 

значение этих профессий. Составлять рассказ о национальных блюдах из теста 

по иллюстрациям учебника. Осваивать способ приготовления солѐного теста и 

приѐмы работы с ним. Организовывать рабочее место для работы с солѐным 

тестом. Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок. Сравнивать 

приѐмы работы с солѐным тестом и приѐмы работы с пластилином 

Проект «Праздничный стол». 
Изготовление изделий из пластичных материалов (по 

выбору учителя). Сравнение свойств солѐного теста, глины и 

пластилина (по внешним признакам, составу, приѐмам 

работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы 

 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных материалов 

(пластилин, глина, солѐное тесто). Сравнивать свойства пластичных 

материалов. Анализировать форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы. Составлять план изготовления 

изделия по иллюстрации в учебнике. Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приѐмы изготовления изделия. Использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности. Использовать 

навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность 
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Народные промыслы (5 ч). 
Народный промысел хохломская роспись. Технология созда-

ния хохломского растительного орнамента. Способы нанесе-

ния орнамента на объѐмное изделие. Техника: папье-маше, 

грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, 

орнамент. 

Изделие'. «Золотая хохлома». 

ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО промысла городетская роспись. Осо-

бенности создания городецкой росписи. Выполнение апплика-

ции из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, 

подмалѐвок. Изделие: «Городецкая 

роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. 

Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрѐшки. Работа резчика по дереву и игрушечника 

(выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под 

роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 

матрѐшек: семѐновская, вятская, загорская (сергиево-

посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Матрѐшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной кар-

тины. Закрепление умений работать с пластилином и состав-

лять тематическую композицию. Приѐм получения новых 

оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях народного 

промысла хохломская роспись, используя материалы учебника и собственный 

опыт. Анализировать с помощью учителя способы изготовления изделий в 

технике хохломской росписи, выделять этапы работы. Наблюдать и выделять 

особенности хохломской росписи. Осваивать технологию изготовления изделия 

из папье-маше. Соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохлома (с помощью учителя). Использовать приѐмы работы с 

бумагой и ножницами. Самостоятельно делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно-прикладного искусства, изучения истории 

родного края, сохранения народных традиций. 

Осмысливать на практическом уровне понятие «имитация». Наблюдать и 

выделять особенности городецкой росписи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать особенности хохломской и 

городецкой росписи. Составлять план выполнения работы на основе слайдового 

плана и анализа образца изделия. Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования инструментов. Использовать навыки 

работы с бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону. Осмысливать значение 

народных промыслов для развития декоративно-прикладного искусства, 

изучения истории родного края, сохранения народных традиций. 

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской игрушки (лепка, 

побелка, сушка, обжиг, роспись). Выделять элементы декора и росписи 

игрушки. Использовать приѐмы работы с пластилином. Анализировать образец, 

определять материалы, инструменты, приѐмы работы, виды отделки и росписи. 

Составлять самостоятельно план работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать и корректировать свою работу по слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным критериям. Сравнивать виды народных 

промыслов. 

Использовать приѐмы работы с бумагой и картоном и тканью по шаблону, 

оформлять изделие, использовать элементы рисунка на ткани для составления 

орнамента. Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 

способ соединения деталей из разных материалов (ткань и бумага) при помощи 

клея. Сравнивать орнаменты, используемые в росписи изделий народных 

промыслов. Анализировать способ создания матрѐшки. Составлять 
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Изделие: пейзаж «Деревня» самостоятельно план работы по изготовлению изделия, контролировать и 

корректировать работу по слайдовому плану. Составлять рассказ о выполнении 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

Осваивать технику изготовления рельефной картины с использованием 

пластилина. Анализировать образец пейзажа, предложенного в учебнике, и на 

его основе создавать собственный эскиз. Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза художественные приѐмы построения 

композиции, соблюдать пропорции при изображении перспективы, составлять 

композицию в соответствии с тематикой. Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые цветовые оттенки путѐм смешивания пластилина 



 366 

                            РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

                                       Автор А.П. Матвеев 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 

поколения, примерной программой начального общего образования и основными 

положениями Концепции содержания образования школьников в области физической 

культуры (А.П.Матвеев, 2001). При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
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– 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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 
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изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по 

IV классы – по 102 ч ежегодно.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни.  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– 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; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
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 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий 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; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– 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 условиях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

1 2 3 

I класс (99 ч) 

Знания о физической 

культуре  

(2 ч) 

Физическая культура. 

Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека 

Физическая 

культура. Что такое 

физическая культура 

Основные 

содержательные 

линии.Физическая 

культура как система 

разнообразных 

занятий физическими 

упражнениями, 

закаливанием, 

подвижными и 

спортивными играми, 

туризмом. Связь 

занятий физической 

культурой со 

здоровьем, 

Раскрывать понятие «физическая 

культура». 

Характеризовать основные 

формы занятий (например, 

утренняя зарядка, закаливание, 

уроки физической культурой, 

занятия в спортивных секциях, 

игры во время отдыха, туристские 

походы) 

 физическим 

развитием  и 

физической 

подготовленностью. 

Раскрывать положительное 

влияние занятий физической 

культурой на укрепление здоровья, 

улучшение физического развития 

и физической подготовленности 

 Как возникли 

физические 

упражнения 

Основные 

содержательные 

линии. Связь 

физических 

упражнений с 

жизненно важными  

способами 

передвижения 

древнего человека. 

Значение физической 

подготовленности 

для 

жизнедеятельности 

древнего человека. 

Чему обучают на 

уроках  

физической культуры 

Основные 

Рассказывать об основных 

способах передвижения древних 

людей, объяснять значение бега, 

прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

Называть виды спорта, входящие 

в школьную программу 

Определять виды спорта по 

характерным для них техническим 

действиям 
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1 2 3 

содержательные 

линии.Виды спорта, 

входящие в школьную 

программу: 

гимнастика, легкая 

атлетика, 

спортивные игры 

(баскетбол, волейбол, 

футбол), лыжные 

гонки, плавание. 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

Кто как 

передвигается. Как 

передвигаются 

животные 

Основные 

содержательные 

линии.Многообразие 

передвижений в 

животном мире. 

Способы 

передвижения, 

выполняемые с 

помощью разных 

частей тела. 

Называть основные способы 

передвижения животных. 

Определять, с помощью каких 

частей тела выполняются 

передвижения. 

 Как передвигается 

человек 

Основные 

содержательные 

линии Жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека (ходьба, бег, 

лазанья и др.) 

Находить общие и отличительные 

признаки в передвижениях 

человека и животных  

Объяснять на примерах важность 

бега, прыжков, лазанья, плавания, 

передвижения на лыжах для жизни 

каждого человека. 

 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности (5 ч) 

Самостоятельные игры 

и развлечения. Организация 

и проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в спортивных 

залах) 

Игры на свежем 

воздухе. Одежда для 

игр и прогулок. 

Основные 

содержательные 

линии Важность 

правильного выбора 

одежды для занятий 

физической 

культурой. 

Подбор одежды в 

зависимости от 

погодных условий. 

Рассказывать о правильном 

подборе одежды для игр и 

прогулок на свежем воздухе в 

зависимости от погодных условий. 

 Подвижные игры. 

Основные 

содержательные 

линии. Подвижные 

Объяснять пользу подвижных 

игр.  

Использовать подвижные игры 

для организации активного отдыха 
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1 2 3 

игры, их значение для 

физического 

развития. 

Самостоятельная 

организация и 

проведение игр, 

распределение на 

команды с помощью 

простейших 

считалочек. 

и досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

Распределяться на команды с 

помощью считалочек. 

Самостоятельные 

занятия. Составление 

режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих 

процедур, комплексов 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

Режим дня. Что 

такое режим дня 

Основные 

содержательные 

линии. Режим дня 

как  план основных 

дел, намеченных на 

день. Составление 

индивидуального 

режима дня по 

образцу. 

Раскрывать значение режима дня 

для жизни человека. 

Выделять основные дела, 

определять их 

последовательность и время 

проведения в течение дня.  

Составлять индивидуальный 

режим дня, пользуясь образцом. 

 Утренняя зарядка. 

Основные 

содержательные 

линии. Утренняя 

зарядка и еѐ значение 

для организма 

человека. Основные 

части тела человека. 

Упражнения 

утренней зарядки. 

 

Раскрывать значение утренней 

зарядки, еѐ положительное 

влияние на организм человека 

Называть основные части тела 

человека,  которые участвуют в 

выполнении физических 

упражнений.  

 

  Называть упражнения, входящие 

в комплекс утренней зарядки. 

Выполнять упражнения утренней 

зарядки. 

 Физкультминутка 

Основные 

содержательные 

линии. 

Физкультминутка и 

еѐ значение для 

организма человека. 

Упражнения, 

входящие в комплекс 

физкультминуток. 

Рассказывать означении 

физкультминутки, еѐ 

положительном влиянии на 

организм. 

Выполнять упражнения, 

входящие в комплексы 

физкультминуток (сидя на стуле; 

стоя на месте и др.). 

 Личная гигиена Рассказывать о личной гигиене, 
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Основные 

содержательные 

линии. Личная 

гигиена, еѐ основные 

процедуры. Связь 

личной гигиены со 

здоровьем человека 

ее основных процедурах и 

значении для здоровья человека. 

 Осанка. Что такое 

осанка 

Основные 

содержательные 

линии. Осанка. 

Основные признаки 

правильной и 

неправильной осанки 

Определять осанку, как 

привычное положение тела, когда 

человек стоит, сидит или 

передвигается. 

Называть основные признаки 

правильной и неправильной 

осанки. 

 Упражнения для 

осанки. 

Основные 

содержательные 

линии. Упражнения 

для формирования 

правильной осанки. Их 

отличие от других 

физических 

упражнений. 

Упражнения с 

предметами на голове 

(стоя у стены и в 

передвижении). 

Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища (без 

предметов и с 

предметами). 

Называть физические 

упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Определять назначение каждой 

группы упражнений. 

Называть правила выполнения 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Демонстрировать правильное 

выполнение упражнений для 

формирования осанки. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; 

спуски 

Передвижение на 

лыжах. Основная 

стойка лыжника. 

Основные 

содержательные 

линии. Техника 

выполнения основной 

стойки лыжника на 

месте и при спуске с 

пологого склона. 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в 

каких случаях она используется 

лыжниками. 

Демонстрировать технику 

выполнения основной стойки 

лыжника при передвижении и 

спуске с небольших пологих 

склонов 

 Ступающий шаг. 

Основные 

содержательные 

линии. 

Имитационные 

упражнения для 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности. 
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освоения техники 

ступающего и 

скользящего шагов. 

Передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом без палок 

 Скользящий шаг. 

Основные 

содержательные 

линии.Передвижение 

на лыжах скользящим 

шагом без палок 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности. 

 Одежда лыжника. 

Основные 

содержательные 

линии. Правила 

выбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Возможные травмы 

во время занятий 

лыжной подготовкой 

и основные  причины 

их возникновения 

Команды 

лыжнику. 

Правильно выбирать одежду и 

обувь для лыжных прогулок в 

зависимости от погодных условий. 

Одеваться для занятий лыжной 

подготовкой с учетом правил и 

требований безопасности. 

 

Выполнять организующие 

 Основные 

содержательные 

линии. 

Организующие:  

«Лыжи на плечо!»; 

«Лыжи под руку!»; 

«Лыжи к ноге!»; «На 

лыжи становись!». 

Передвижение в 

колонне с лыжами на 

плече и с лыжами под 

рукой 

команды, стоя на месте, и при 

передвижении. 

Передвигаться на лыжах в 

колонне с соблюдением 

дисциплинарных правил.   

Организующие команды 

и приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд 

Строевые 

упражнения. 

Построения  

Основные 

содержательные 

линии. Строевые 

команды: «В одну 

шеренгу становись!»; 

«Равняйсь!»; 

«Направо!»; 

«Налево!»; 

Характеризовать строевые 

упражнения как совместные 

действия учащихся, необходимые 

для предупреждения травматизма 

на уроках физической культуры. 

Объяснять и демонстрировать 

технику выполнения строевых 

команд. 

Называть способы построения и 

различать их между собой.  

Называть правила выполнения 
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«Смирно!»; «Шагом 

марш!»; «На месте 

стой!». Строевые 

построения: в 

колонну по одному, в 

колонну по два, в две 

шеренги. Значение 

строевых 

упражнений для 

занятий физической 

культурой. Правила 

выполнения строевых 

упражнений. 

строевых упражнений. 

 Исходные 

положения. 

Основные 

содержательные 

линии. Основные 

исходные положения 

(стойки, упоры, седы, 

приседы, положения 

лежа). Значение 

исходных положений 

для выполнения 

физических 

упражнений. 

Характеризовать исходные 

положения как различные позы 

тела, с которых начинают 

выполнять упражнения. 

Называть основные исходные 

положения.  

Выполнять основные исходные 

положения (стойки, упоры, седы и 

приседы и др.) 

Ходьба и бег как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

 

 

 

 

Основные 

способы 

передвижения. 

Простые способы 

передвижения 

Основные 

содержательные 

линии. Ходьба и бег 

как самые 

распространенные 

способы 

передвижения 

человека. Общие 

признаки и различия в 

технике 

Находить отличия в технике 

выполнения ходьбы и бега от 

других способов передвижения 

человека (например,  прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять общие признаки  и 

различия в технике выполнения 

ходьбы и бега. 

 выполнения ходьбы и 

бега. 

 

 Сложные способы 

передвижения. Как 

изменить скорость 

передвижения 

Основные 

содержательные 

линии. Сложные 

Выполнять сложные способы 

передвижения (ходьба или бег 

спиной вперед, ходьба или бег 

боком). 

Определять причины 

возникновения трудностей в 

выполнении сложных  способов 
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способы 

передвижения 

ходьбой и бегом 

(например, боком, 

спиной вперед). 

Причины, 

вызывающие 

трудности 

выполнения различных 

способов 

передвижения. 

Изменение скорости 

ходьбы и бега. 

передвижения. 

Объяснять 

возможностьизменения скорости 

передвижения в беге и ходьбе за 

счет частоты шагов. 

Демонстрировать изменение 

скорости передвижения при беге и 

ходьбе. 

Проведение 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка). 

Как составлять 

комплекс утренней 

зарядки. 

Основные 

содержательные 

линии. Правильная 

последовательность 

выполнения 

упражнений утренней 

зарядки. 

Самостоятельное 

составление 

комплекса 

упражнений утренней 

зарядки. 

Объяснять значение физических 

упражнений, входящих в 

утреннюю зарядку.  

Определять последовательность 

упражнений при самостоятельном 

составлении комплекса утренней 

зарядки. 

Составлять самостоятельно 

комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

Составлять и регулярно 

обновлять индивидуальный 

комплекс утренней зарядки из 

ранее разученных упражнений по 

образцу. 

Самостоятельные игры 

и развлечения.Организация 

и проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в спортивных 

залах) 

Подвижные 

игры. 

Основные 

содержательные 

линии. Правила и 

игровые действия  

подвижных игр для 

общефизического 

развития 

(«Пятнашки», 

«Охотники и утки», 

«Горелки»), для 

совершенствования 

техники 

передвижения на 

лыжах («Кто дальше 

прокатится», 

«Охотники и олени», 

«Встречная 

эстафета»), для 

закрепления навыков в 

сложных способах 

Называть правила подвижных игр 

и выполнять их в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Подготавливать площадки для 

проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать 

со сверстниками в условиях 

игровой 
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передвижения 

(«Тройка», «Рыбки», 

«Раки», «Бой 

петухов»), для 

развития основных 

физических качеств 

(«Не попади в 

болото», «Волк во 

рву», «Выстрел в 

небо», «Салки-

догонялки», 

«Совушка», «Не 

оступись», «Брось — 

поймай», «Пингвины с 

мячом», «Кто 

быстрее»). 

 Развитие 

положительных 

качеств личности и 

закрепление 

выполнения правил 

взаимодействия в 

условиях игровой 

деятельности 

деятельности. 

 

Физическое 

совершенствование(61/95 

ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  Комплексы 

физических упражнений для 

утренней зарядки 

 

Основные 

содержательные 

линии. Упражнения 

утренней зарядки, 

выполняемые в 

определенной 

последовательности: 

на потягивание, для 

усиления дыхания, для 

мышц рук, туловища, 

спины, живота, ног, 

прыжковые 

упражнения, 

упражнения для 

восстановления 

дыхания.  

 

Демонстрировать технику 

выполнения упражнений утренней 

зарядки, определять 

направленность их 

воздействия.Выполнять 

комплексы утренней зарядки, 

соблюдать последовательность 

выполнения 

упражнений и заданную 

дозировку. 

 Комплексы 

упражнений утренней 

зарядки №№ 1, 2, 3. 

 

 

Комплексы 

физкультминуток 
Основные 

содержательные 

линии. Упражнения 

физкультминуток 

сидя на стуле, стоя 

Выполнять комплексы 

упражнений физкультминутки для 

профилактики утомления крупных 

(туловища) и мелких (пальцев) 

мышечных групп. 
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возле стола, для 

пальцев рук. 

Правильная 

последовательность 

выполнения 

упражнений в 

комплексах 

физкультминуток и 

их оптимальная 

дозировка 

Упражнения для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки 

Основные 

содержательные 

линии. 

Упражнения с 

предметами на голове 

и их назначение. 

Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища  с 

предметом на голове, 

стоя у стены; с 

предметом на голове 

в движении; без 

предметов; с 

предметами. Их 

назначение 

Выполнять упражнения, 

входящие в комплексы 

упражнений для профилактики и 

коррекции осанки.  

Соблюдать последовательность в 

их выполнении и заданную 

дозировку 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики.Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд 

Основные 

содержательные 

линии. Организующие 

команды, 

выполняемые  стоя на 

месте и при 

передвижении: 

«Вольно!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Группа, стой!».  

Построение в 

шеренгу и колонну по 

ориентирам. 

Перестроение из 

шеренги в колонну и 

обратно уступами. 

Повороты прыжком 

по командам: 

«Прыжком нале-во!», 

«Прыжком напра-

во!» 

Выполнять организующие 

команды по распоряжению 

учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко  

взаимодействовать с товарищами 

при выполнении строевых 

упражнений (например, во время 

построения в шеренгу и 

перестроения из шеренги в 

колонну; при передвижении 

строем и т.п.). 

Акробатические Основные Называть основные виды стоек, 
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упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, 

перекаты 

содержательные 

линии. Основные 

виды гимнастических 

стоек: основная 

стойка; стойка руки 

на поясе; стойка ноги 

врозь; стойка на 

коленях. Техника 

правильного их 

выполнения. 

Основные виды 

гимнастических 

упоров: упор присев; 

упор лежа; упор стоя 

на коленях; упор в 

седе на пятках. 

Техника  их 

правильного 

выполнения. 

Основные виды 

седов: сед ноги врозь; 

сед углом руки вперед; 

сед углом руки за 

голову. Техника их 

выполнения. 

Основные виды 

приседов: присед руки 

на поясе, присед руки 

в стороны, присед 

руки вверх, присед 

руки вперед, присед 

руки за голову. 

Техника их 

выполнения. 

Основные виды 

положений лежа: на 

животе, на спине, на 

левом боку, на правом 

боку. Обучить 

технике их 

выполнения. 

Техника 

выполнения переката 

в группировке на 

спине. Техника 

выполнения 

группировки из 

положения стоя и 

группировки из 

положения лежа на 

упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных стоек, 

седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, 

перекатов на спине, группировок 

из положения стоя и лежа на 

спине. 

Выполнять фрагменты 

акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо 

освоенных акробатических 

упражнений. Например: переход 

из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе и 

обратно;  группировка в 

положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в 

группировке;  из положения в 

группировке переход в положение 

лежа на спине (с помощью);  из 

приседа перекат назад с 

группированием и обратно (с 

помощью). 

 



 381 

1 2 3 

спине.  

Акробатические 

комбинации 
Основные 

содержательные 

линии. Фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из 

хорошо освоенных 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять акробатические 

комбинации из ранее хорошо 

освоенных прикладных 

упражнений в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. 

Основные 

содержательные 

линии. Техника 

выполнения лазанья 

по гимнастической 

стенке в 

горизонтальном 

направлении в правую 

и левую стороны. 

Техника выполнения 

лазанья по 

гимнастической 

стенке в 

вертикальном 

направлении вверх и 

вниз. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных способов 

лазаньяпо гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания и 

переползания 

Основные 

содержательные 

линии.Техника 

преодоления полос 

препятствий, 

включающих в себя: 

 ползание на боку, 

спине, по-пластунски; 

 лазанье по 

гимнастической 

стенке;   

перепрыгивание через 

напольное 

гимнастическое 

бревно и 

гимнастическую 

скамейку; 

 запрыгивание на 

горку матов 

споследующим 

спрыгиванием; 

 ходьбу и бег 

простыми и 

сложными 

Демонстрировать технику 

упражнений, разученных для 

преодоления искусственных полос 

препятствий. 

Уверенно преодолевать 

полосы препятствий  в 

стандартных, игровых и 

соревновательных условиях. 
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способами. 

 Техника 

преодоления полос 

препятствий, 

включающих в себя 

освоенные 

двигательные 

действия 

 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием  

бедра,  прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

Основные 

содержательные 

линии. Техника 

выполнения бега с 

высоким подниманием 

бедра;  бега с 

переходом на 

поочередные прыжки 

на правой и левой 

ноге; бега с 

ускорением; бега с 

изменяющимся 

направлением 

передвижения 

(змейкой и по кругу) 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных беговых 

упражнений в стандартных 

условиях (не изменяющихся). 

Выполнять разученные беговые 

упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Прыжковые 

упражнения: прыжки на 

одной ноге и на двух 

ногахна месте и с 

продвижением вперед 

Основные 

содержательные 

линии. Техника  

выполнения прыжков: 

 на месте (на одной и 

двух, с поворотами 

вправо и влево);  с 

продвижением вперед 

и назад  (толчком 

одной и двумя); 

 левым и правым 

боком (толчком 

двумя);  в длину и 

высоту с места 

(толчком двумя) 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных 

прыжковых упражнений в 

стандартных условиях. 

 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах 
Основные 

содержательные 

линии Техника 

выполнения основной 

стойки при 

передвижении и 

спуске на лыжах с 

небольших пологих 

склонов. Техника 

выполнения 

ступающего шага. 

Техника выполнения 

Демонстрировать основную 

стойку лыжника.  

Демонстрировать технику 

выполнения скользящего шага в 

процессе прохождения учебной 

дистанции. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в 

условиях 
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скользящегошага. 

  игровойдеятельности. 

Подвижные и 

спортивные игры. На 

материале гимнастики с 

основами 

акробатики:игровые 

задания с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений для развития 

внимания, силы, ловкости и 

координации движений 

Основные 

содержательные 

линии. Игровые 

задания с 

использованием 

строевых 

упражнений типа: 

«Становись — 

разойдись»; «Смена 

мест». 

Участвовать в подвижных играх.  

Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои 

физические возможности и 

способности, технику выполнения 

освоенных двигательных 

действий.  

 Подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», 

«Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-

догонялки», 

«Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони 

мешочек», 

«Петрушка на 

скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через 

холодный ручей» и 

т.п.. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач, 

возникающих в процессе 

подвижных игр. 

Проявлять 

доброжелательность,сдержанность 

и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе 

игровой деятельности 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; 

упражнения для развития  

координации движений, 

выносливости и быстроты 

Основные 

содержательные 

линии. Подвижные 

игры: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк 

во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по 

местам», «К своим 

флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий 

лишний» и т.п. 

Проявлять положительные 

качества личности в процессе 

игровой деятельности (смелость, 

волю, решительность, активность 

и инициативность). 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах; 

упражнения для развития 

выносливости и 

координации движений 

Основные 

содержательные 

линии. Подвижные 

игры: «Охотники и 

олени», «Встречная 

эстафета», «День и 

ночь», «Попади в 

ворота», «Кто 

дольше прокатится», 

«На буксире» и т.п. 
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На материале 

спортивных игр. Футбол: 

удар по неподвижному и 

катящемуся мячу 

Основные 

содержательные 

линии. Удар 

внутренней стороной 

стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с 

места. Удар 

внутренней стороной 

стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с 

одного и двух шагов 

разбега. Передача 

мяча в парах и 

тройках (на 

расстоянии 2—3 м). 

Демонстрировать разученные 

технические приемы игры футбол  

Выполнять разученные 

технические приемы игры футбол 

в стандартных и вариативных 

(игровых) условия.х 

Баскетбол: передачи и 

ловля мяча 
Основные 

содержательные 

линии. Передача и 

ловля двумя руками 

стоя на месте низко 

летящего мяча. 

Передача и ловля 

двумя руками мяча, 

летящего на уровне 

груди. Бросок мяча 

двумя руками снизу 

стоя на месте. 

Характеризовать и 

демонстрировать технические 

приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные 

технические приемы игры в 

баскетбол в стандартных и 

вариативных (игровых) условиях. 

Подвижные игры 

разных народов 

Основные 

содержательные 

линии. Национальные 

игры. Отражение в 

них традиций и 

культурных 

ценностей своего 

народа. 

 

Интересоваться культурой своего 

народа, бережно относиться к его 

традициям, обрядам, формам 

поведения и взаимоотношения. 

Принимать активное участие в 

национальных играх, включаться 

в соревновательную деятельность 

по национальным видам спорта. 

Общеразвивающие 

физические упражнения. 
На материале гимнастики с 

основами акробатики: 

развитие гибкости, 

координации движений, 

формирование осанки, 

развитие силовых 

способностей 

Основные 

содержательные 

линии. 

Гимнастические 

упражнения для 

развития основных 

мышечных групп и 

физических качеств. 

Их правильное 

самостоятельное 

выполнение 

учащимися. 

Выполнять дома 

общеразвивающие упражнения для 

развития основных физических 

качеств.  

Воспроизводить  требуемую 

(заданную по образцу) дозировку 

физической нагрузки. 

На материале легкой 

атлетики: развитие 
Основные 

содержательные 
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координации, быстроты, 

выносливости, силовых 

способностей 

линии. 

Легкоатлетические 

упражнения для 

развития основных 

мышечных групп и 

физических качеств. 

Их правильное 

самостоятельное 

выполнение 

учащимися. 

На материале лыжных 

гонок: развитие 

координации, выносливости 

Основные 

содержательные 

линии. Упражнения 

лыжной подготовки 

для развития 

основных мышечных 

групп и физических 

качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение 

учащимися. 

 

 Развивать 

физические качества 

посредством 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта. 

Демонстрировать приросты 

результатов в показателях 

развития основных физических 

качеств. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков физической культуры2 класс (102 часа) 

 

№п/

п 

 Тематическое планирование Содержание  учебной 

программы 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре – 2 часа 

1 

 

Понятие о физической 

культуре  

 

 

 

Физические упражнения, их 

отличие от естественных 

движений;  Основные 

физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. 

 

 

Определять   и кратко 

характеризовать  

физическую   культуру 

как занятия  

физическими   

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными  играми. 

  

 

2  Основные способы 

закаливания. Профилактика 

травматизма 

 

Закаливание организма   

(обтирание). 

 

Правила  предупреждения    

Определять   состав  

спортивной  одежды   в 

зависимости   от 

времени   года  и 
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 травматизма   во время  

занятий физическими   

упражнениями:   

организация   мест занятий,  

под- бор одежды,  обуви  и 

инвентаря. 

 

погодных  условий 

 

Определять   ситуации,  

требующие  применения   

правил предупреждения   

травматизма. 

 

Способы физкультурной деятельности – 1час 

3  Составление  режима  дня. Режим дня и его 

планирование. 

 

Составлять  

индивидуальный режим  

дня. 

 

Лѐгкая атлетика – 18 часов 

4  Беговые упражнения. Бег с 

высоким подниманием бедра. 

Игра «Пустое место» 

 

Бег:с высоким подниманием 

бедра, прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной 

вперѐд), из различных ИП и 

с разным положением рук. : 

равномерный бег с 

последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов 

 

 

 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

 

Выявлять характерные   

ошибки в технике  

выполнения   беговых 

упражнений. 

 

Осваивать  технику  

бега  различными  

способами. 

 

Проявлять качества  

силы, быстроты,  

выносливости  и 

координации   при  

выполнении   беговых 

упражнений. 

 

Соблюдать   правила   

техники безопасности    

при  выполнении 

беговых  упражнений. 

 

5  Беговые упражнения. Бег с 

прыжками и ускорением. 

Игра «Невод» 

6  Беговые упражнения. Бег с 

изменяющимся направлением 

– змейкой. Игра «Заяц без 

дома» 

7  Беговые упражнения. Бег с 

изменяющимся направлением 

– по кругу. Игра 

«Космонавты» 

8  Беговые упражнения. Бег с 

изменяющимся направлением 

–  спиной вперѐд. Игра 

«Мышеловка» 

9  Беговые упражнения. Бег из 

различных ИП и с разным 

положением рук. Игра «Вызов 

номеров» 

10  Беговые упражнения. Бег из 

различных ИП и с разным 

положением рук. Игра 

«Третий лишний» 

11  Беговые упражнения. Бег из 

различных ИП и с разным 

положением рук. Игра «У 

медведя во бору» 

12  Беговые упражнения. 

Равномерный бег с 

последующим ускорением. 

Игра «Тише едешь, дальше 

будешь». 

13  Беговые упражнения. 

Челночный бег 3 х 10 м. 

Эстафеты 
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14  Беговые упражнения. 

Челночный бег 3 х 10 м. 

Эстафеты 

15  Беговые упражнения. Бег с 

изменением частоты шагов. 

Игра «Космонавты» 

16  Броски большого мяча на 

дальность двумя руками из-за 

головы. Игра «Точно в 

мишень» 

 

 

 

Броскибольшого мяча (1кг) 

на дальность двумя руками 

из-за головы, от груди. 

Описывать технику 

броска 

 

Выявлять характерные   

ошибки в технике  

выполнения   броска 

 

Осваивать  технику  

броскаразличными  

способами. 

 

Проявлять 

 качества

силы, быстроты,  

выносливости  и 

координации   при  

выполнении   броска 

 

Соблюдать   правила   

техники безопасности    

при  выполнении броска 

17  Броски большого мяча на 

дальность двумя руками из-за 

головы. Игра «Мяч соседу» 

18  Броски большого мяча на 

дальность двумя руками от 

груди. Игра «Шишки, жѐлуди, 

орехи» 

19  Броски большого мяча на 

дальность двумя руками от 

груди. Игра «Вышибала» 

20  Броски большого мяча на 

дальность двумя руками из-за 

головы. Игра «Точно в 

мишень» 

21  Урок – соревнование. 

Эстафеты 

Уметь правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге;  бегать с максимальной  скоростью до 60 

м; выполнять лѐгкоатлетические упражнения; правильно 

выполнять технику прыжка в длину с места;  выполнять 

основные движения в метании;  пробегать в 

равномерном темпе  10 минут, чередовать с бегом. 

Подвижные игры – 6 часов 

22  Подвижные игры с 

использованием строевых 

упражнений. Игра «Конники- 

спортсмены» 

 

 

 

 

 

Игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

 

Осваиватьуниверсаль

ные умения  в 

самостоятельной 

организации    и 

проведении   

подвижных игр. 

 

Излагать  правила   и 

условия проведения   

подвижных  игр. 

 

Осваивать  

двигательные    

действия,  

составляющие    

содержание подвижных  

игр. 

23  Подвижные игры с 

использованием строевых 

упражнений. Игра «Море 

волнуется» 

 

24  Подвижные игры на развитие 

координации. Эстафеты с 

обручами. 

 

25  Подвижные игры на развитие 

координации. Игра «Волна». 

 

26  Подвижные игры на 
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внимание. Игра «Отгадай чей 

голос» 

 

 

Взаимодействовать      

в парах и группах  при  

выполнении   

технических  действий  

в подвижных играх. 

 

Моделировать     

технику  выполнения   

игровых   действий   в 

зависимости   от 

изменения   условий и 

двигательных   задач. 

 

Принимать  адекватные   

решения в условиях  

игровой  деятельности 

27  Подвижные игры на развитие 

силы и ловкости. Игра 

«Посадка картофеля» 

Физкультурно – оздоровительная деятельность -  1 час 

28  Оздоровительные формы 

занятий. Комплекс утренней 

гимнастики. 

 

Комплексы физических 

упражнений для утренней  

зарядки. 

Осваиватьуниверсаль

ные умения 

посамостоятельному 

выполнению  

упражнений  воздоро-

вительныхформах  

занятий. 

Моделировать  

 физи

ческие нагрузки  для 

развития  основных 

физических  качеств. 

 

Знания о физической культуре – 1 час 

29   

История возникновения 

Олимпийских игр         

 

 

 

 

Зарождение   Олимпийских  

игр. 

 

 

 

 

Иметь представление о 

возникновении 

Олимпийских игр. 

Пересказывать   тексты 

по 

истории физической   

культуры. 

Способы физкультурной деятельности – 1час 

30  Физкультминутки,   правила   

их  составления  и 

выполнения. Закаливания 

иправила  проведения  

закаливающих   процедур. 

 

 

Выполнение  простейших   

закаливающих    процедур,   

оздоровительных  занятий  в 

режиме   дня (утренняя  

зарядка,   физкультминутки). 

Отбирать  исоставлять 

комплексы упражнений   

для утренней зарядки  и 

физкультминуток 

 

Подвижные игры – 5 часов 

31  Подвижные игры на развитие 

координации. Игра 

«Неудобный бросок» 

Прыжки, метание и броски, 

упражнения на 

координацию, выносливость 

Осваиватьуниверсаль

ные умения  в 
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 и координацию 

 

самостоятельной 

организации    и 

проведении   

подвижных игр. 

 

Излагать  правила   и 

условия проведения   

подвижных  игр. 

 

Осваивать  

двигательные    

действия,  

составляющие    

содержание подвижных  

игр. 

 

Взаимодействовать      

в парах и группах  при  

выполнении   

технических  действий  

в подвижных играх. 

 

Моделировать     

технику  выполнения   

игровых   действий   в 

зависимости   от 

изменения   условий и 

двигательных   задач. 

 

Принимать  адекватные   

решения в условиях  

игровой  деятельности 

32  Игры с прыжками. Игра 

«Пустое место» 

 

33  Игры с мячом. Игра « Гонка 

мячей» 

 

34  Игры на развитие 

выносливости. Игра «Мяч 

капитану» 

 

35  Игры на развитие силы и 

ловкости. Эстафеты. 

Гимнастика – 11 часов 

36  Гимнастика. Основные 

команды и приѐмы. Игра 

«Волна». 

 

1.Организующиекоман

ды и приемы.повороты 

кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в 

шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и 

«противоходом». 

2.Акробатические 

упражнения. Упоры( 

присев, лѐжа, согнувшись, 

лѐжа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из 

положения лѐжа и 

раскачивание боком. 

3.Акробатическиекомбина

Осваиватьуниверсальн

ые умения,  связанные  

свыполнением 

организующих  

упражнений. 

 

Различать  и выполнять  

строевые команды:  

«Смирно!», «Воль-но!»,  

«Шагом  марш!»,  «На 

месте!», «Равняйсь!»,  

«Стой!». 

 

Описывать  технику 

разучиваемых  

акробатических    

упражнений. 

 

37  Гимнастика. Повороты. Игра 

«По местам» 

 

38  Гимнастика. Перестроение по 

двое в шеренге и колонне. 

Передвижение в колонне. 

Игра «Вызов номеров» 

39  Гимнастика. Акробатические 

упражнения. Упоры. Игра « 

Верѐвочка» 

40  Гимнастика. Седы и перекаты. 

Игра «Неудобный бросок» 

41  Гимнастика. Акробатические 

комбинации. Стойки на 
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лопатках. Игра « 

Космонавты» 

ции - из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в 

группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях.  

4.Упражненияна  

нестандартной 

гимнастической  

перекладине:    висы.  

5.Опорный   прыжок:  с 

разбега через  

гимнастического козла 

6.Упражнения на 

гимнастической скамейке 

(бревне) 

7.Гимнастические  

упражнения.прикладного     

характера. 

Передвижение 

 погимнастической 

стенке.Преодоление 

 полосы препятствий   

с элементами    лазанья и 

перелезания,   переползания,  

передвижение    по 

наклонной гимнастической   

скамейке, танцевальные 

упражнения,   

8. ОФП 

Общеразвивающие 

упражнения  из базовых  

видов  спорта.в полной 

группировке ( с помощью); 

перекаты назад из седа  в 

группировке и обратно ( с 

помощью);  перекаты из 

упора   присев назад и  

Осваивать  технику   

акробатических  

упражнений   и 

акробатических 

комбинаций. 

 

Осваиватьуниверсальн

ые умения 

повзаимодействию   

впарах  и группах  при  

разучивании 

акробатических   

упражнений. 

 

Выявлять характерные   

ошибкипри выполнении  

акробатических 

упражнений. 

 

Соблюдать дисциплину 

и правила  техники  

безопасности   в 

условиях    учебной    и   

игровой деятельности. 

 

Осваивать умения  

выполнять 

универсальные    

физические   

упражнения. 

 

Развивать физические  

качества 

42  Гимнастика. Акробатические 

комбинации. 

Полуперевороты. Игра 

«Перекати – поле» 

43  Гимнастика. Висы. Эстафеты. 

 

44  Гимнастика. Опорный 

прыжок. Игра «Конники- 

спортсмены» 

 

45  Гимнастика. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Эстафеты 

 

46  Гимнастика. Упражнения на 

гимнастической стенке. Игра 

«Мышеловка» 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность – 1 час 

47  Оздоровительные формы 

занятий. Комплексы занятий 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанок. 

 

Комплексы занятий по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанок. 

Осваивать 

универсальные умения  

контролировать    

величину нагрузки  по 

частоте  сердечных 

сокращений   при  

выполнении   

упражнений    на  

развитие физических  

качеств. 
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Спортивные игры – 3 часа 

48  Баскетбол. Специальные 

передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста. Игра 

«Мяч среднему» 

 

Специальные передвижения 

без мяча; остановка мяча; 

ведение мяча; броски мяча в 

корзину;  

 

Осваивать 

универсальные умения    

управлять   эмоциями   в 

процессе  учебной  и 

игровой  деятельности. 

Проявлять  быстроту  и   

ловкость во время  

подвижных  игр. 

Соблюдать 

дисциплинуи правила 

техники  безопасности 

во время  подвижных  

игр. 

49  Баскетбол. Остановка в шаге 

и прыжком. Игра «Мяч 

соседу» 

50  Баскетбол. Броски в корзину. 

Игра «Бросок мяча в колонне» 

Знания о физической культуре – 1 час 

51  История появления 

упражнения с мячом 

Зарождение упражнений с 

мячом 

 

Иметь представление о 

возникновении 

упражнений и игр  с 

мячом 

Способы физкультурной деятельности – 1 час 

52   Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Осваивать   навыки  по 

самостоятельному  

выполнению  

упражнений  

дыхательной   

гимнастики и 

гимнастики  для глаз. 

 

Лыжные гонки -12 часов 

53  Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах. Т.Б. 

на лыжах. Игра «Слалом на 

санках». 

Передвижения на лыжах: 
попеременный двухшажный 

ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

 

Осваиватьуниверсальн

ые умения,  связанные  

свыполнением 

организующих  

упражнений. 

 

Описывать  технику 

разучиваемых      

упражнений на лыжах. 

 

Осваивать  технику   

упражнений на лыжах 

 

Осваиватьуниверсальн

ые умения 

повзаимодействию   

впарах  и группах  при  

разучивании   

упражнений. 

 

 

Выявлять характерные   

54  Лыжные гонки. 

Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Проехать через 

ворота» 

55  Лыжные гонки. 

Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Проехать через 

ворота» 

56  Лыжные гонки. Стойка 

лыжника. Игра «Подними 

предмет» 

57  Лыжные гонки. Спуски в 

основной стойке. Игра «Спуск 

с поворотом» 

58  Лыжные гонки. Спуски в 

основной стойке. Игра «Спуск 

с поворотом» 

59  Лыжные гонки. Подъѐм 



 392 

лесенкой. Игра « Кто быстрее 

взойдѐт на горку». 

ошибкипри выполнении  

упражнений. 

 

Соблюдать дисциплину 

и правила  техники  

безопасности   на  

лыжах .  

 

Развивать физические  

качества 

60  Лыжные гонки. Подъѐм 

лесенкой. Игра « Кто быстрее 

взойдѐт на горку». 

61  Лыжные гонки. Торможение 

плугом. Игра «Кто дальше 

скатится с горки». 

62  Лыжные гонки. Лыжные 

гонки. Торможение плугом. 

Игра «Кто дальше скатится с 

горки». 

63  Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах. 

Игра «Слалом на санках». 

64  Лыжные гонки. Эстафеты на 

лыжах. 

Спортивные игры – 17 часов 

65  Баскетбол. Ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге. 

Игра «Бросок мяча в колоне» 

уметь играть в подвижные 

игры, соблюдать правила 

безопасности при игре. 

 

уметь   выполнить  

основные  движения с 

мячом по видам спорта. 

Осваиватьуниверсальн

ые умения    управлять   

эмоциями   в процессе  

учебной  и игровой  

деятельности. 

 

Проявлять  быстроту  и   

ловкость во время  

подвижных  игр. 

 

Соблюдать 

дисциплинуи правила 

техники  безопасности 

во время  подвижных  

игр. 

 

Описывать

 разучи

ваемые технические   

действия  из спортивных 

игр. 

 

Моделировать  

 техн

ические действия  

вигровой  деятельности. 

 

Взаимодействовать      

в парах и группах  при  

выполнении   

технических  действий   

из спортивных игр. 

 

66  Баскетбол. Ведение мяча с 

остановками по сигналу. Игра 

«Мяч соседу». 

67  Баскетбол. Передвижения 

приставными шагами. Игра 

«Мяч среднему» 

68  Баскетбол. Бег спиной вперед. 

Эстафеты. 

69  Волейбол. Подводящие 

упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой 

подаче. Игра «Волна» 

70  Волейбол. Подводящие 

упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой 

подаче. Игра «Неудобный 

бросок» 

71  Волейбол. Подводящие 

упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой 

подаче. Игра «Мяч капитану» 

72  Волейбол. Подводящие 

упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой 

подаче. Игра «Слалом с 

мячом а» 

73  Волейбол. Подбрасывание 

мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища. Игра 

«Передача мяча» 
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74  Волейбол. Подбрасывание 

мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища. Игра 

«Липкий мяч» 

Осваивать

 универсальные 

умения  управлять  

эмоциями   во время  

учебной  и игровой   

деятельности. 
75  Волейбол. Подбрасывание 

мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища. 

Эстафеты. 

76  Футбол. Остановка 

катящегося мяча. Игра «Гонка 

мячей» 

77  Футбол. Ведение мяча по 

прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. Игра 

«Метко в цель» 

78  Футбол. Ведение мяча по 

прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. Игра 

«Вышибала» 

79  Футбол. Ведение мяча между 

стоек, с обводкой стоек.  Игра 

«Липкий мяч» 

80  Футбол. Ведение мяча между 

стоек, с обводкой стоек.  Игра 

«Футбольный бильярд» 

81  Футбол. Остановка 

катящегося  мяча внутренней 

частью стопы. Игра «Бросок 

ногой» 

 

Знания о физической культуре – 2 часа 

82  История появления 

упражнения с мячом 

Зарождение упражнений с 

мячом 

 

Иметь представление о 

возникновении 

упражнений и игр  с 

мячом 

83  Представление    о 

физических упражнениях. 

 

Физические    упражнения,    

их влияние  на физическое   

развитие и развитие  

физических  качеств. 

Характеристика   основных 

физических  качеств:  силы,  

быстроты,  выносливости,    

гибкости   и равновесия 

 

Различатьупражнения 

по воздействию   на 

развитие   

основных физических   

качеств  (сила, быстрота,  

выносливость). 

 

Характеризоватьпоказа

тели физического   

развития. 

 

 

Способы физкультурной деятельности – 1час 
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84  Организация  ипроведение   

подвижных   игр   (на   

спортивных площадках   и в 

спортивных   залах) 

 

Игры и развлечения   в 

разное  время  года. 

Подвижные   игры  с 

элемента- ми спортивных  

игр 

 

Общаться  и 

взаимодействовать в 

игровой  деятельности. 

Организовывать     и  

проводить подвижные  

игры сэлементами  

соревновательной    

деятельности. 

 

 

 

Лѐгкая атлетика – 16 часов 

 

85  Лѐгкая атлетика. Метание 

малого мяча из-за головы. 

Игра «Точно в мишень» 

 

Метание  малого мяча 

правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в 

стену.малого мяча на 

дальность из-за головы. 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки:на месте (на одной 

ноге, с поворотами вправо и 

влево), с проведением 

вперѐд и назад, левым и 

правым боком, в длину и 

высоту с места; прыжке 

через  скакалку. Прыжки на 

месте и с поворотом на 90° и 

180°, по разметкам, через 

препятствия 

Описывать технику 

метания и прыжковых 

упражнений 

 

Выявлять характерные   

ошибки в технике  

выполнения   метания и 

прыжков 

 

Осваивать  технику  

метания и прыжка. 

 

Проявлять 

 качества

силы, быстроты,  

выносливости  и коор-

динациипри  выполнении   

упражнений. 

 

Соблюдать   правила   

техники безопасности    

при  выполнении 

упражнений. 

 

86  Лѐгкая атлетика. Метание 

малого мяча из-за головы. 

Игра «Попади в цель» 

87  Лѐгкая атлетика. Метание 

малого мяча стоя на месте. 

Игра «Слалом с мячом» 

88  Лѐгкая атлетика. Метание 

малого мяча в вертикальную 

цель. Игра «Пионербол» 

89  Лѐгкая атлетика. Метание 

малого мяча в стену. Игра 

«Неудобный бросок» 

90  Лѐгкая атлетика.  Метание 

малого мяча на дальность. 

Игра «Передача мяча в 

колонне» 

91  Лѐгкая атлетика. Метание 

малого мяча на дальность. 

Игра «Метко в цель» 

92  Лѐгкая атлетика. Урок – 

соревнование. Эстафеты. 

93  Лѐгкая атлетика. Прыжки на 

месте. Игра «Кенгуру» 

94  Лѐгкая атлетика. Прыжки с 

проведением вперѐд и назад. 

Игра «У медведя во бору» 

95  Лѐгкая атлетика. Прыжки 

левым и правым боком. Игра 

«Третий лишний» 

96  Лѐгкая атлетика. Прыжки в 

длину и высоту с места. Игра 

«Воробьи и вороны» 

97  Лѐгкая атлетика. Прыжки 

через скакалку. Игра « 
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Верѐвочка под ногами» 

98  Лѐгкая атлетика. Прыжки на 

месте и с поворотом на 90° и 

180°. Игра «Ёжики» 

99  Лѐгкая атлетика. Прыжки по 

разметкам, через препятствия. 

Игра «По кочкам» 

100  Лѐгкая атлетика. Урок – 

соревнование. Эстафеты. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность – 2 часа 

101  Оздоровительные формы 

занятий. Комплексы 

дыхательных упражнений.  

Оздоровительные формы 

занятий 

 

 

 

Развитие  физических 

качеств 

 

 

Осваивать   навыки  по 

самостоятельному  

выполнению  

упражнений  

дыхательной   

гимнастики и 

гимнастики  для глаз 

102  Оздоровительные формы 

занятий. Гимнастика для 

глаз.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв) 

2.Кассы букв и сочетаний, цифр 

3.Таблицы к основным разделам , содержащихся в программах по предметам 

4.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программах по предметам 

5.Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

6.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программах и методических пособиях по предметам. 

7.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок 

8.Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

9.Интерактивная доска-7 

10.Телевизор -1 

11.Мультимедийный проектор-7   

12.Компьютер-7 

13.Сканер-7 

14.Принтер струйный цветной-7 

15.Фотокамера цифровая -1 

16.Видеокамера цифровая со штативом -1 
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17.Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

18.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы-5 

19.Настольные развивающие игры   

20.Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

21.Научно-популярные, художественные книги для чтения     

22.Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии)    

23.Методические пособия для учителя 

24.Фортепиано-1 

25.Спортинвентарь 

 

  

3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.) МБУ гимназии №. 77 

 Создана целостная воспитательная система, направленная на развитие потенциальных 

возможностей личности ученика, способной творчески мыслить, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать решения и нести ответственность за свои поступки. МБУ гимназия  № 

77 сотрудничает с различными учреждениями дополнительного образования города: 

Дворцами молодежи, спортивными школами, ВУЗами города и т.д.  Гимназия является 

ассоциированным членом ЮНЕСКО, участником Международного проекта «Великий 

Волжский речной путь». Учащиеся гимназии ежегодно занимают призовые места на 

Всероссийской научно-практической конференции «Наука. Образование. Профессия». 

Гимназия осуществляет творческое взаимодействие с различными 

образовательными учреждениями и общественными организациями города. 

Традиционными стали совместно проводимые мероприятия Дни науки, Дни открытых 

дверей, предметные олимпиады. 
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Продолжается сотрудничество с ТОС-15: работа в музее «Память», участие в 

проектах «Мой дом, мой подъезд», «Зажги свою звезду», «Образование третьего 

возраста», «Мой город и я». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: МБУ ДДЮТ, МБУ ДОД «Планета», Центр «Семья», 

Совет ветеранов, ТОС, Центр психолого-медико-социальной помощи, ТГУ, ТАУ, 

библиотека города, творческая группа «Радуга». 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  
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Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе социализации, 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 
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- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся 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; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

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. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся 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; 

целеустремлѐннос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 
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трудолюбие. различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

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. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

В таблице представлено шесть примерных направлений воспитания: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 
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творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание). 

 Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые 

результаты.  

 Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, 

видами и формами воспитания: 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и 

еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 
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чувств и 

этического 

сознания. 

российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 

внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 



 407 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы 

в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

 

Реализация программы в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности 

Реализация программы в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик осуществляется с помощью следующих инструментов 

УМК «Перспектива». 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 

принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 

всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье 

– это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 
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включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя 

планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют 

эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
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Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Октябрь День учителя 

День дублѐра 

Осенний бал 

Ноябрь День народного единства 

День здоровья 

День отказа от курения  

Декабрь Новогодний праздник 

Акция «Красная лента» 

Февраль День защитника Отечества 

Март Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню 

Праздник «Весенняя пора»   

Апрель Волонтерские акции 

Акция «Чистый город» 

Май День Победы 

Последний звонок  

 

Социальные проекты. 

Школьный музей «ПАМЯТЬ» является структурным подразделением  МБУ гимназии № 

77  г. Тольятти. Музей организуется в целях воспитания гражданской ответственности и 

патриотической сознательности, чувства верности своему Отечеству, развития и 

социализации обучающихся. Профиль музея – музей боевой славы и историко – 

краеведческий. Основными темами поисково-исследовательской работы музея являются 

изучение истории Великой Отечественной войны и других войн, связанных с историей 

нашей страны в разное время, сохранение памяти о людях, участвовавших в них. 

Задачи музея: 

  – документирование истории и культуры родного края; 

  - осуществление музейными средствами воспитательной и образовательной                                     

     деятельности учащихся; 

  -организация культурно-методической и иной деятельности, разрешенной законом; 

  - развитие детского самоуправления. 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
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педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки ко Дню учителя, Дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник 

«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в 

другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможность ближе познакомиться с 

родителями своих учеников.   

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- 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 различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
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- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования 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 

экологической 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; 
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СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса»; 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (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.); 

Концепция УМК «Перспектива». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом 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;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

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 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
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- научить соблюдать правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

Первостепенное значение в МБУ гимназии № 77 отводится здоровью учеников и 

педагогов. Гимназия к этому вопросу подходит комплексно, подразумевая под здоровьем 

учащихся их физиологическое, психологическое и социальное благополучие. 

Разработанная в гимназии программа «Здоровье» направлена на создание условий по 

совершенствованию системы сохранения, укрепления и формирования психологического, 

физического и социального здоровья учащихся гимназии путем совершенствования 

технологии медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 
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Данные технологии обеспечивают индивидуальную психолого-педагогическую 

поддержку каждого ученика, нуждающегося в ней. 

 В гимназии в системе проводится мониторинг здоровья учащихся и мониторинг 

происходящих изменений как по количественным, так и по качественным показателям. 

Анализ физического, психологического,  социального здоровья учащихся и педагогов 

проводится на основе данных системы индикаторов, т.е. показателей, используемых для 

оценки изменений, произошедших в результате включения системы средств и методов по 

сохранению, укреплению и формированию здоровья школьников; анализ физической 

подготовленности учащихся - по унифицированной методике, разработанной Самарским 

региональным центром мониторинга в образовании; анализ физического развития – по 

унифицированной методике, разработанной Нижегородской  государственной 

медицинской академией. 

Формирование здоровьесберегающей и развивающей мультикультурной среды гимназии 

основано на принципах создания ситуации успеха для каждого учащегося и педагога. В 

образовательной среде гимназии созданы условия для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов школьников. Для этого организованы и оснащены 

современным оборудованием дополнительные функциональные зоны:  

 кабинет эмоциональной разгрузки; 

 лекционный зал; 

 7 учебных кабинетов для начальных классов, оборудованных АРМ учителя; 

 кабинеты английского языка, оборудованные АРМ учителя и ученика; 

 спортивные залы, корты для большого и малого тенниса;  

 баскетбольная, футбольная площадки; 

 спортивная площадка с беговой дорожкой; 

 залы ЛФК; 

 музей; 

 залы творческих достижений учащихся и педагогов; 

 медицинский кабинет. 

В гимназии создана служба психологического сопровождения и в рамках 

внеурочной деятельности реализуется программа психологического развития детей 

младшего школьного возраста «Уроки психологического развития». Настоящая 

программа составлена на основании авторской программы психологического развития 

младших школьников «Уроки психологического развития» Н.П. Локаловой. Данная 
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программа входит в число рекомендуемых в рамках введения новых Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется  с помощью предметов УМК 

«Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». 

Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских 

игр народов России. 

 Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!».  

В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 

«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). 

В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных 

Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в 

разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически 

чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого 

для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
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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 

гимназии 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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

По вопросам нормирования домашней работы учащихся проводилось заседание 

методического объединения учителей начальных классов, на котором обсуждались 

результаты замеров объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или 

иных заданий. В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый  в гимназии учебно-методический комплекс «Перспектива» разработан с 

учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения 

учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

     В гимназии 7 оснащенных компьютерных кабинетов для начальной школы, остальные 

классы имеют в них доступ. Учащиеся начальной школы обучатся в две смены,  
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педагогами строго соблюдается режим использования компьютерной техники и ТСО на 

различных уроках.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся (темп развития и темп деятельности), использует 

разноуровневые задания для самостоятельной работы, создает ситуации выбора 

учащимися заданий, форм их представления и т.п.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии 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: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В МБУ гимназии № 77 созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- баскетбол 

- гандбол 

- настольный теннис 

- аэробика 

- мини-футбол 

- пионербол 

- весѐлые старты 
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- лыжные гонки 

- Дни здоровья 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена в гимназии на повышение их уровня 

знаний и включает:  

- проведение тематических  лекций на родительских собраниях, индивидуальные 

собеседования, консультации  и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Здоровье субъектов образовательного процесса рассматривается как интегративная 

характеристика, включающая показатели физического, психологического и социального 

их здоровья. Для оценки степени  достижения данной цели используются методы 

педагогической и психологической диагностики и оцениваются следующие показатели: 

Уровень физиологического здоровья: 

*доля (%) обучающихся, относящихся к основной, подготовительной и специальной 

группам; 

*доля (%) выпускников с высоким уровнем сформированности ценностного отношения к 

своему здоровью; 

*доля (%) учащихся с высоким уровнем астенизации (утомляемости) (I и III ступень); 

*доля (%) учащихся с низким уровнем физического развития (по данным профосмотра). 

Уровень психологического здоровья: 

*доля (%) учащихся с высоким уровнем учебной мотивации; 

*доля (%) учащихся  с высоким уровнем сформированности познавательных процессов; 

*доля (%) учащихся с высоким уровнем интеллектуального развития; 

*доля (%) учащихся с соответствующим норме уровнем тревожности; 

*доля (%) учащихся с адекватной самооценкой. 

Уровень социального здоровья: 

*доля (%) выпускников с высоким уровнем готовности к жизни в семье и обществе; 
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* количество межличностных конфликтов в системе «ученик-учитель». 

Уровень психологического, физического и социального здоровья учителей: 

*доля (%) педагогов, занимающихся в коррекционно - развивающейся группе по 

профилактике синдрома эмоционального выгорания; 

*доля (%) педагогов, занимающихся в группах личностного роста; 

*доля (%) педагогов, регулярно повышающих профессиональное мастерство и 

презентирующих личностные и профессиональные достижения; 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 
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процесса. ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- 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. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания  

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 
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ОУ. медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы. 
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5. Программа коррекционной работы. 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (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.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в МБУ гимназии № 77. 
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Цель программы:обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы.  

Задачи программы: 

-выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы (начального, основного, среднего (полного) общего 

образования) на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, коррекционные мероприятия. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов, медицинского работника 
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образовательного учреждения, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями 

В МБУ гимназии № 77 на первой ступени обучения число обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями- 1 человек (Меркулов 

Илья -1 «Е» класс), которому рекомендовано обучение по программе VI вида (справка 

МСЭ-2006 № 0009550558  ) 

-анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования проводился в начале учебного года. 

Описание процесса комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 



 429 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Целью логопедического сопровождения ребенка с нарушением в развитии 

устной и письменной речи является оказание ему помощи в освоении 

общеобразовательных программ (особенно по родному языку). 

Основные задачи логопедической работы: 
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 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимисяобщеобразовательных программ (формирование предпосылок к 

полноценному усвоению общеобразовательных программ по родному языку); 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Логопедическое сопровождение учащихся включает:  

 логопедическое обследование (диагностика речевых нарушений); 

  планирование коррекционной работы; 

 систему коррекционных занятий согласно намеченному плану (создание 

благоприятных условий для коррекционно-развивающего процесса);  

 итоговый мониторинг коррекционно-развивающей работы (логопедическое 

обследование; отчет или аналитическая справка). 

Основные направления деятельности социального педагога 

 консультационная работа (выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы) 

 способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде, 

 обеспечивает охрану их жизни и здоровья, 

 оказание социальной помощи и поддержки (помощь в организации санаторно- 

курортного лечения, медицинского обследования, отдыха в оздоровительном лагере), 

 социально- правовое консультирование 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психолого-педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося с ОВЗ 

заполняется  пакет документов, в котором фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по коррекционной работе. На каждого 

учащегося-логопата заводится «Речевая карта» и «Индивидуальная карточка учащегося», 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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где  фиксируются особенности речевых процессов учащегося и результаты 

коррекционной работы. 

    Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемывосприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями сопровождения в течение всего периода обучения 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении, общении, школьной адаптации и 

т.д.).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Для эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в МБУ 

гимназии № 77 проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по 
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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. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и коррекционного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы. 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. 

2. Системность (единство диагностики, коррекции и развития) 

3. Непрерывность (до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению) 

4. Вариативность. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей выбирать формы получения детьми 

образования. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Педагоги оказывают  помощь учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности, как на уроках, так и  при выполнении домашних заданий (совместное 
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выполнение домашних заданий, индивидуальные домашние задания и др.).  

Залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности 

является повышение мотивации обучающихся.  Приѐмы педагогического взаимодействия, 

направленные на повышение мотивации разнообразны и обусловлены психологическими 

и возрастными особенностями школьников: 

 применение разнообразных упражнений, задач и заданий, обучающих игр, ребусов, 

загадок, которые сопровождаются красочными иллюстрациями; 

 целеполагание на каждый вид деятельности ; 

 создание условий для самооценки своей деятельности и еѐ коррекции; 

 поиск положительного идеала; 

 создание ситуации взаимопомощи; 

 проявления сопереживания; 

 создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика; 

 создание ситуации опоры на жизненный опыт каждого учащегося; 

 активное использование приѐмов поощрения; 

 создание ярких наглядно-образных представлений; 

 удовлетворение желания быть значимой личностью и др. 

Индивидуальные занятия педагогов с обучающимися 

В МБУ гимназии № 77 организована поддержка детей, которые отстали от программы 

обучения по объективным причинам (болезнь, переезд), или испытывают трудности в 

усвоении учебного материала. Для детей труднообучаемых, «группы риска», 

дезадаптированных детей  ведутся  индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Эти учащиеся отличаются дисгармоничным развитием, пониженной обучаемостью и 

работоспособностью, имеют худшее, чем сверстники, качество адаптационных 

механизмов. 

Цель: Содействие  личностному росту и самоопределению ребенка, а именно, 

преодоление эмоциональных, поведенческих и коммуникативных проблем. 

Коррекционная работа направлена на: 

1. Стимулирование развития произвольной сферы ребенка, которая обеспечивает 

усвоение норм и правил, повышает толерантность в сфере общения, способствует 

самоорганизации в учебной и игровой деятельности. 



 434 

2. Коррекцию и обучение адекватным способам поведения и общения со 

сверстниками, исключающим агрессию. Формирование навыков конструктивных 

действий в конфликтных ситуациях. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

4. Отработка навыков норм и правил поведения в общественных местах. 

5. Формирование у ребенка мотивационной сферы для его успешности в учебной 

деятельности. 

6. Обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом. 

7. Развитие позитивной самооценки. 

8. Формирование сознания собственных эмоций и чувств. 

9. Развитие эмпатии (способность понимания и сопереживания). 

10. Снижение уровня тревожности. 

Задачи:  

1. Помочь ребенку в преодолении эмоциональных, поведенческих и 

коммуникативных проблем, влияя на рост позитивной самооценке и позитивного 

принятия окружающих его людей. 

2. Способствовать формированию у учащихся осознания имеющихся личностных 

ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения. 

3. Выявить влияния, содержания, способов, форм и технологий обучения на 

интеллектуальное и личностное развитие школьников, на формирование у них 

способности к самоопределению, саморазвитию. 

4. Научить школьника видеть, осознавать отдельные стороны учебного труда, 

связывать их с имеющейся у ребенка познавательной потребностью.  

Предполагаемый результат: 

1. Улучшение психо-эмоционального самочувствия ребенка. 

2. Осознание собственной индивидуальности, принятие себя как личности, имеющей 

собственный портфолио и умеющей работать над своими недостатками. 

3. Повышение толерантности по отношению к окружающим. 

4. Умение вырабатывать иммунитет на внешние негативные воздействия. 

5. Стабилизация эмоционального состояния и контроль собственного поведения 

адекватно ситуации.  

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

при котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 

ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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            По заявлению родителей (законных представителей) и при согласовании с 

лечащим врачом индивидуальные занятия с больными детьми  могут быть организованы в 

учебных классах.  

    Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)- дети, состояние здоровья 

которых препятствуют освоению программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих специальных программ. 

Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

2.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных  или групповых занятий для детей с выраженным нарушением. 

3.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

4.Реализация  системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.Оказание консультативной методической помощи родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 
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деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, планирование 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, планирование коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам триместров. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в сотрудничестве с семьей ученика.  

Описание условий обучения и воспитания (кадровое, материально техническое 

обеспечение). 
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Для освоения основной образовательной программы учеником 1 «Е» класса МБУ 

гимназии № 77 Меркуловым Ильей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии был составлен индивидуальный график обучения на дому с 

учетом особенностей ребенка, обеспечивающий дифференциацию условий (оптимальный 

режим учебной нагрузки, специализированную помощь, вариативные формы получения 

образования). Также для проведения дистанционных занятий используется современное 

оборудование (ноутбук с предустановленным программным обеспечением, веб-камера, 

наушники, микрофон, колонки, сканер, цветной лазерный принтер), позволяющее вести 

обучение в режиме on-lain, что способствует коррекционной направленности учебного 

процесса и комплексному воздействию на обучающегося. Обучение осуществляют 

педагоги, использующие современные  педагогические и информационные технологии, 

специальные методы, приѐмы, средства обучения. В МБУ гимназии № 77 планируется 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обуславливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе, 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников. Педагогические 

работники должны иметь чѐткое представление об особенностях психического или 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В МБУ гимназии 

№ 77 организована работа психологической службы, социального педагога, медицинских 

работников. 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели:  

-индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

-гармонизация психического развития детей; 

-сохранение показателей физического развития; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся. 
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                                   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Образовательный план начального общего образования МБУ   

гимназии № 77 

 
Пояснительная записка  

 

к образовательному плану для обучающихся 1-2-ых классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 77 

городского округа Тольятти  на 2012-2013 учебный год. 

 

Образовательный план для обучающихся 1-2-ых классов МБУ гимназии № 77 является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных 

предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования образовательного плана 

 

Образовательный план для обучающихся 1-2-ых классов МБУ гимназии № 77 

разработан на основании:  

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании»,  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении,  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.10 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.09 г. № 373», 

 Приказ МОиН России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312», 

 Приказ МОиН РФ от 27.12.11 г. № 2885 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2011-2012 учебный год»;  

нормативных документов Министерства образования и науки РФ:  

 Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», 

 Письмо МО РФ от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об организации обучения  в первом 

классе четырехлетней начальной школы», 

 Письмо МО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе», 

 Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения», 
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 Письмо МО РФ  и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе».  

 

2. Особенности содержания образования 

 

Образовательный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

3.   Структура образовательного плана 

 

Образовательный план состоит из двух частей - обязательной части и занятий по 

выбору обучающихся. 

Обязательная часть образовательного плана обеспечивает реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень 

учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура) в составе 

обязательных предметных областей и минимальное количество часов на их изучение. В 

обязательной части образовательного плана сбалансированы следующие предметные 

области:  

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание;  

 Искусство;  

 Технология;  

 Физическая культура.  

Занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию их индивидуальных 

потребностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС занятия по выбору обучающихся организованы 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 
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 общекультурное. 

Организация занятий по направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. Гимназия № 77 предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации.  

Внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности, 

осуществляется во второй половине дня. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

 

4. Характеристика образовательных областей.  

Содержание образования. 
 

Образовательная область «Филология» 

 Задачи: развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку; 

осознание себя носителем языка; формирование у детей чувства языка; воспитание 

потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную 

и письменную речь; формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 

и навыков; формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста, 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; введение детей в 

мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического 

вкуса; овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; приобщение их к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что делает литературу художественной. 

 В данную область включены предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», 

во 2 классе – «Иностранный язык». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов, соответственно 5 

часов и 4 часа в неделю, «Иностранный язык» - 2 часа в неделю. 

 

 

Образовательная область «Математика и информатика»  

 Задачи: формирование логического и абстрактного  мышления, предметных и 

метапредметных умений, представлений об идеях, методах, значимости 

математики, устойчивого интереса к предмету, развитие творческих способностей, 

воображения.  

 В данную область включен предмет «Математика». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет 4 часа в 

неделю. 

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание»  

 Задачи:  приучение детей к целостному интегральному рациональному 

постижению окружающего мира,  формирование умения систематизировать 
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приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения, 

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к миру. 

 В данную область включен предмет «Окружающий мир». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет 2 часа в 

неделю. 

 

Образовательная область «Искусство»  

 Задачи: введение учащихся в мир большого искусства, воспитание любви и 

понимания его во всем богатстве форм и жанров, формирование образного 

мышления и творческого потенциала детей, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к миру, воспитание интереса к искусству, развитие зрительной памяти, 

формирование наглядно-образного и логического мышления, совершенствование 

речевых навыков, воспитание у учащихся культуры личности. 

 В данную область включены предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов, составляет 

соответственно 1 час и 1 час в неделю. 

 

Образовательная область «Технология»  

 Задачи: создание у детей целостной картины мира в его материальном и духовном 

единстве, вовлечение художественно-практическую деятельность учащихся, 

развитие созерцания, размышления и практической реализации замысла. 

 В данную область включен предмет «Технология». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет 1 час в 

неделю. 

 

Образовательная область «Физическая культура»  

 Задачи: 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, еѐ 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. 

 В данную область включен предмет «Физическая культура». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет 3 часа в 

неделю. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

С целью реализации образовательного плана используется учебно-методическая 

система «Перспектива». Также используются программы внеурочной деятельности, 

способствующие реализации целей и задач школы. 

 

6. Организация образовательного процесса 

 

Начало учебного года  - 1 сентября.  
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Продолжительность учебного года – 33 недели для учащихся 1 классов, 34 недели для 

учащихся 2 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В марте организованы 

дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 классов. Продолжительность 

летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 08:00. 

Продолжительность перемен составляет – 10 – 25 минут. 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час для 

обучающихся 1 классов, 23 часа – для обучающихся 2 классов. 

В дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», между 

основными уроками в 1 классах в середине учебного дня проводится динамическая пауза. 

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Расписание занятий составляется отдельно для обязательной части и занятий по 

выбору обучающихся. 

 

 

 

 

 

III. 2.     Обязательная часть  учебного плана 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

Предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

 

1абвгд 

 

 

2абвгде 

Филология 

Русский язык 

 
 5 5 

Литературное чтение 

 
 4 4 

 

Иностранный язык 

 

- 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология 
Технология 

 
1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 
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ИТОГО к 

финансированию 

 

 21 23 

 

III. 3.  Занятия по выбору обучающихся 1 классов 

 

Направления Название кружков, 

секций, клубов … 

Количество часов в неделю  

по классам 

 

1А 

 

1Б 1В 1Г 1Д 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 

 

2 2 2 2 2 

«Баскетбол» 

 

1  1   1 

«Волейбол» 

 

       

Духовно-нравственное «Уроки 

психологического 

развития» 

 

1 1 1 1 1 

Социальное Ученическое 

самоуправление 

  1  1    

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 

 

1  1   1 

«Информатика в играх 

и задачах» 

  1  1   

Общекультурное «Юный художник» 

 

1   1   1 

«Театральная студия»  2 2 2 2 2 

«Вокал» 

 

 1  1  

«Волшебный мир 

оригами» 

1  1  1 

«Пластилиновая 

фантазия» 

  1  1  

ИТОГО к 

финансированию 

 9 9 9 9 9 

  

     Всего к финансированию образовательного плана определено 30 часов. 

 

   Занятия по выбору обучающихся 2 классов 

 

 

 

Направления 

 

 

Название кружков, 

секций, клубов … 

 

Количество часов в неделю  

по классам 

 

2А 

 

2Б 2В 2Г 2Д 2Е 



 445 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

  

«Баскетбол» 

  

1 

 

1 

  

1 

   

1 

  

1  

  

1 

 

«Волейбол» 

 

 

1 

 

1  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Духовно-нравственное 

«Уроки 

психологического 

развития» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Социальное 

Проектная 

деятельность 

 1 1 1 1 1  1  

 

Общеинтеллектуальное 

«Эрудит» 

 

1 1 1 1  1 1 

«Информатика в играх 

и задачах» 

 1 1 1 1 1  1 

 

 

 

 

Общекультурное 

«Юный художник» 

 

1 1  1 1 1  1 

«Театральная студия»  2 2 2 2 2 2 

«Вокал» 

 

1 1 1 1 1 1 

«Волшебный мир 

оригами» 

1 1 1 1 1 1 

«Пластилиновая 

фантазия» 

1  1 1 1 1 1 

ИТОГО к 

финансированию 

 12 12 12 12 12 12 

  

     Всего к финансированию образовательного плана определено 35 часов. 

 

 

Для реализации образовательного плана в МБУ гимназии № 77 созданы необходимые 

условия: кадровые, методические, материально-технические, финансовые. 

 

 

   

  

 

 


