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Рабочая программа по предмету 
«Русский язык»  

авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  
УМК «Школа России» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В.Бойкиной, предметная линия системы учебников «Школа 
России» 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется  
 в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 153 ч (4,5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  
1.Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения программы 1 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 
УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
•положительного отношения к урокам русского языка; 
•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 
•интереса к языковой и речевой деятельности; 
•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 
•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 
•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 
•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 
•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 
•проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 
алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы. 
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Обучающийся получит возможность для формирования 
следующих познавательных УУД: 
•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 
•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
•осуществлять под руководством учителя поиск нужной ин- формации в учебнике 

и учебных пособиях; 
•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
•работать с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 
•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 
•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 
•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 
•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 
следующих коммуникативных УУД: 
•слушать собеседника и понимать речь других; 
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
•принимать участие в диалоге; 
•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
•принимать участие в работе парами и группами; 
•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 
•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 
Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 
•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 
программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 
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•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 
•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных 
Содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
•составлять текст из набора предложений; 
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
•определять тему и главную мысль текста; 
•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 
•составлять текст по его началу и по его концу; 
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
•понимать различие между звуками и буквами; 
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 
•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 
•обозначать ударение в слове; 
•правильно называть буквы русского алфавита; 
•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 
•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, 
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ёлка и др.; 
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 
Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 
•выделять предложения из речи; 
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 
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форме); 
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 
•устанавливать связь слов в предложении; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 
2 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 
•представления о своей этнической принадлежности; 
•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык; 
•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 
•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 
•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 
•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 



131 
 

•положительного отношения к языковой деятельности; 
•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 
•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 
•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 
интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 
учебника — в памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 
лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Познавательные УУД 
•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 
•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 
•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
•работать с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 
решения учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 
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•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 
текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 
•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 
•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 
•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 
речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, определения; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
•Слушать собеседника и понимать речь других; 
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 
и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 
•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 
•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 
доброжелательное отношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи. 

Предметные результаты 
•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 
•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 
объёме изучаемого курса); 
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•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 
небольших монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 
изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 
•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 
учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 
определять последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 
их записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 
вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу 
и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
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явлениями языка; на определённую тему; 
•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 
•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 
•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 
глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 
обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 
звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 
•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 
•определять ударный и безударные слоги в слове; 
•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
•использовать знание алфавита при работе со словарями; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие 
— глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
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•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 
•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 
•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 
речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 
и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 
имён существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 
значение и употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
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•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 
на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
•восстанавливать деформированные предложения; 
•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 
членами; 

•находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 
•разделительный мягкий знак (ь); 
•знаки препинания конца предложения (. ? !); 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 
•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
3 класс 

Личностные результаты 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
•Представление о своей гражданской идентичности в форме 
осознания «Я» как гражданина России; 
•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 
•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 
•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса 

к чтению и читательской деятельности; 
•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 
•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку; 

•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую 
в общении речь; 

•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 
собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые задачи; 
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•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать 
один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 
инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в за-учебника, справочном материале учебника 
— в памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 
материалом, вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 

Познавательные УУД 
•Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного 

и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 
•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 
•осуществлять синтез как составление целого из частей; 
•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 
задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
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комплекса существенных признаков и их синтеза; 
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 
•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 
Коммуникативные УУД 
•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 
речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 
общения; 

•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 
общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь; 

•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

Предметные результаты 
•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 
грамотному использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 
ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 
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познавательных, практических и коммуникативных задач; 
•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные 
правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с 

учётом ситуации общения; 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 
людьми, плохо владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-
либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 
коммуникативной задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 
теме или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 
озаглавливать части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, созда-его 

выразительность; 
•знакомиться с жанрами объявления, письма; 
•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, 
предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 
на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
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рассуждение, повествование; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, 
гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составуслов; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; 
•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 
•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
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•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
•выделять нулевое окончание; 
•подбирать слова с заданной морфемой; 
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 
•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора по составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 
изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и 
суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена существительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 
прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
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имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 
представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 
формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи 

(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
•наблюдать за словообразованием частей речи; 
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 

Обучающийся научится: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 
•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 
предложения; 

•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 
предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 
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предложения; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный твёрдый знак (ъ); 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 
•безударные родовые окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 
ошибки). 

4 класс 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 
языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества; 
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•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 
осознание себя носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем индивидуальной культуры человека; 
•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

•этические чувства - стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 
русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Ученик научится: 
•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 
учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 
способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 
внутреннем плане; 
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов; 

•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 
речевой задачи; 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 
задач; 

•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; •осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 
одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 
сопровождение; 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
•слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; 

•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли 
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и др.); 
•активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 
курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 
орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 
между разными сторонами языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 
(слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных 
Содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
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устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 
текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 
•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 
или делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 
текстах синонимы и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 
•оформлять результаты исследовательской работы; 
•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие 
— звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 
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основанию; 
•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 
•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 
•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения 
(без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
•работать с разными словарями; 
•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 
•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 
алгоритм опознавания изучаемых морфем; 
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•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 
заданного слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 
значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 
или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 
возможности суффиксов и приставок; 
•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 
суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 
•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 
•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 
•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), 
лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 
представление о возвратных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 
— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 
падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи личные местоимения; 
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•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
•различать наиболее употребительные предлоги и определять 
их роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
•понимать роль союзов и частицы не в речи; 
•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении 
и тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 
•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 
•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 
в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 
•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 
•находить в предложении обращение; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 
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Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов; 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 
•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 
•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные личные окончания глаголов; 
•раздельное написание предлогов с другими словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 
членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 
изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах -ек, -ик; 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
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б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

2.Содержание курса 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
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на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
 раздельное написание слов;  
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  
 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 
на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
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значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 
разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 
имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление 
в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 
речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 
помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
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восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 
слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 
 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных;  
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
 запятая при обращении в предложениях; 
 запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 
с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
3. Тематическое планирование по русскому языку 

1 класс (165 часов)  
№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Обучение грамоте 115 
2 Наша речь 2 
3 Текст, предложение, диалог 3 
4 Слова, слова, слова… 4 
5 Слово и слог. Ударение 6 
6 Звуки и буквы 35 
 Итого  165 

 
2 класс 

(5 ч в неделю (I полугодие); 4 часа в неделю (II полугодие), всего 153 ч) 
№ Тема урока Кол-

во 
часов 

1 Наша речь 4 
2 Текст 3 
3 Предложение 11 
4 Слова, слова, слова… 19 
5 Звуки и буквы 63 
6 Части речи 41 
7 Повторение 12 
 Итого  153 
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3 класс (153 часа) 

№  Тема урока Кол-
во 

часов 
1 Язык и речь 2 
2 Текст. Предложение. Словосочетание 15 
3 Слово в языке и речи 15 
4 Состав слова 17 
5 Правописание частей слова 26 
6 Части речи. Имя существительное 30 
7 Имя прилагательное 17 
8 Местоимение 4 
9 Глагол 20 
10 Повторение 7 
 Итого 153 

 
4 класс (136 часа) 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Повторение 9 
2 Предложение 7 
3 Слово в языке и речи 16 
4 Имя существительное 35 
5 Имя прилагательное 26 
6 Местоимение 7 
7 Глагол 29 
8 Повторение 7 
 Итого 136 

 
Рабочая программа по предмету 

«Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. 
УМК «Школа России» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы по 
русскому языку Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной, предметная линия системы учебников 
«Школа России»  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется:  
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в 1 классе — 115 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели),  
во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 119 ч (3,5 ч в неделю, 

по 34 учебные недели в каждом классе);  
в 4 классе на уроки литературного чтения отводится 85 ч (2,5 часа в неделю, 34 

учебные недели).  
1.Планируемые результаты освоения предмета 

1 класс 
Личностные 
Учащиеся научатся: 
  с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту где 

родился (своей малой родине); 
  отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 
  осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 
  проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
  на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков 
известных во всем мире; 

  осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 
пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 
произведения других народов. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 
 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 
 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 
плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 
алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 
улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 
разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 
просьбе учителя; 
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 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 
получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 
только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока 

в процессе его изучения; 
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы;  
 принимать учебную задачу урока; 
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 
 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 
своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 
учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 
 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия; 
 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 
 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 
 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 
 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 
ролям. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 
при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 
структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 
 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 
 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 
превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 
(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 
точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 
руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 
учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 
текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за» 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 
словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 

 безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения);  
 оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 
 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 
 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 
загадки, сопоставлять их с отгадками; 
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 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 
на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; 
  соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 
задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 
группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
 называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 
тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 
историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 
праздники, 

 верования и пр.); 
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 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 
деятельности. 

2 класс 
Личностные 
Учащиеся научатся: 
 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 
известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 
в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 
 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим 
успехам, проявлять стремление 

 к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 
заданной задачей; 
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 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 
баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 
(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 
урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5–6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 
при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 
структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 
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 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и миро- 

 вой литературы; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 
и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 7–8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
 создавать связное высказывание из 5–6 простых предложений по предложенной 

теме; 
 оформлять 1–2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
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 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5–6 слайдов) с помощью взрослых 
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 
 создавать 3–4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения);  

 оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6–7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
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 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 
книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 
на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 
тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;  

 предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли;  
 соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
 находить этому доказательства в тексте; 
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте;  
 находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 
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Творческая деятельность 
Учащиеся научатся; 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа; 
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 
своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 
3 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 
в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 
своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 
произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
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Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 
заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 
баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 
(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 
урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 
работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 
плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 
(Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 
задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 
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 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 
действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 
достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 
и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 7–8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 
работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
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 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 
урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (7–8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 
 создавать 3–4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 
по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; 
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 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6–7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 высказывать свою точку зрения (9–10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5–10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 
ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 
творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9–10 слайдов, обращаясь за помощью 
к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
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 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 
план выступления. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 
тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
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 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 
 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 
описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 
 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
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структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
4 класс 

Личностные  
Учащиеся научатся:  
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 
своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 
произведения собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины;  
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;  
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине.  
Метапредметные  
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 
работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 
плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  
 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 
конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.  
Познавательные УУД  
Учащиеся научатся: 
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 
работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 9–10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;  

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств;  

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  
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 высказывать свою точку зрения (9–10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 
«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5–10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 
ролям, при подготов ке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 
творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9–10 слайдов, обращаясь за помощью 
к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изобра жения, видеофайлы;  
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других;  
 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений;  
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 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 
работы.  

Предметные  
Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся:  
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и 
зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героя);  

 работать с детской периодикой.  
Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
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пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  
Учащиеся научатся:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
2.Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
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понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
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(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),  

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
Тематическое планирование 

1 класс (132 часа) 
№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Обучение чтению 92 
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2 Жили – были буквы 8 
3 Сказки, загадки, небылицы 7 
4 Апрель, апрель! Звенит капель… 4 
5 И в шутку и всерьёз 5 
6 Я и мои друзья 7 
7 О братьях наших меньших 9 
 Итого 132 

 
2 класс (119 ч) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 «Самое великое чудо на свете» 3 
2 Устное народное творчество  11 
3 Люблю природу русскую. Осень 7 
4 Русские писатели 10 
5 О братьях наших меньших 10 
6 Люблю природу русскую. Зима 8 
7 Писатели – детям 14 
8 Я и мои друзья 11 
9 Люблю природу русскую. Весна 10 
10 И в шутку и всерьёз 16 
11 Литература зарубежных стран 19 
 Итого  119 

 
3 класс (119 ч) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Устное народное творчество 14 
3 Поэтическая тетрадь 8 
4 Великие русские писатели 24 
5 Литературные сказки 8 
6 Были-небылицы 12 
7 Поэтическая тетрадь 8 
8 Люби живое 13 
9 Поэтическая тетрадь 12 
10 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 11 
11 Зарубежная литература 8 
 Итого  119 

4 класс (85 ч) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 Былины. Летописи, Жития. 6 
2 Из русской классической литературы 16 
3 Поэтическая тетрадь 12 
4 Сказки русских писателей 8 
5 Делу время – потехе час. 7 
6 Страна далекого детства 7 
7 Поэтическая тетрадь 5 
8 Природа и мы 6 
9 Поэтическая тетрадь 5 
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10 Родина 4 
11 Страна «Фантазия» 3 
12 Зарубежная литература 6 
 Итого  85 

 
Рабочая программа по учебному предмету  

"Родной язык (русский)" 
УМК «Школа России» 

Рабочая программа по учебному предмету "Родной (русский) язык составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования по учебному предмету "Родной (русский) язык", 
входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке».  

На изучение предмета отводится 0,5 ч в  неделю, всего на курс — 68 часов. 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение  курса «Родной (русский) язык» направлено на достижение следующих 
результатов: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 
на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  
Ученик научится  

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  
 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  
 знать особенности неподготовленной речи;  
 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  
 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учетом 

коммуникативной ситуации;  
 знать особенности диалога и монолога;  



186 
 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 
учебных текстах;  

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  
 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);  
 пользоваться основными способами правки текста;  
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями;  
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта;  
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Ученик получит возможность научиться  

 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;  
 приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  

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

 различать подготовленную и неподготовленную речь; называть приѐмы 
подготовки устного высказывания;  

 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – 
кратко; оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств 
выражения определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.;  

 выразить похвалу и ответить на неѐ в соответствии с коммуникативной 
ситуацией;  

 называть задачи слушания;  
 формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации;  
 демонстрировать уместное использование сигналов внимательного 

слушателя;  
 анализировать роль различных выделений в учебных текстах  
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 
лиц или неодушевленного предмета;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения;  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой  

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и 
в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  
Метапредметные результаты  
Регулятивные  

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  
 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев;  
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 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 
неудач при взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 
решения коммуникативных задач;  

 учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия.  
Познавательные  

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике 
(толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям;  
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений;  
 устанавливать аналогии.  
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет;  
 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений.  
Личностные результаты.  
У учащихся будут сформированы умения:  

 оценивать свою вежливость;  
 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо);  
 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
 осознавать свою ответственность за произнесенное или написанное слово;  
 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

2.Содержание учебного предмета "Родной язык (русский) " 
1 класс (17 часов) 
Язык и культура.  
Как люди общаются друг с другом: разнообразие речевых ситуаций и  речевые 

роли. Зачем людям имена. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 
загадках, прибаутках). Как писали в старину. Особенности оформления книг в Древней 
Руси: оформление красной строки и заставок. Сведения об истории русской 
письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Дом в старину: что 
как называлось. Во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти ит.д.). 

Речь. Речевая деятельность. Текст  
Выделяем голосом важные слова. Как сочетаются слова. Общение для контакта и 

общение для получения информации. Сравниваем тексты. Диалоговая форма устной речи. 
2 класс (17 часов) 
Язык и культура.  
Успешное общение, речевые (коммуникативные) ситуации. Словесное и 

несловесное общение, общение в быту (повседневное), личное общение (один-один, два-
три). 

Речь. Речевая деятельность. Текст  
Этикетные средства в устной и письменной речи. Речевой этикет: способы 

выражения вежливой оценки, утешения. Поздравление (устное и письменное) как 
этикетный жанр: структура и средства выражения поздравления. Вторичные речевые 
жанры. Подробный и краткий пересказ, два способа сжатия исходного текста. Описание в 
учебной речи, его цель, основные части. Описание-загадка. 

3 класс (17 часов) 
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Язык и культура.  
Подготовленная и неподготовленная устная речь, приемы подготовки. Графическая 

структура письменного текста (шрифтовые выделения), редактирование и 
взаиморедактирование.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  
Этикетные жанры: похвала(комплимент), скрытая просьба, согласие и вежливый 

отказ. Описание в объявлении. Сравнительное описание с задачей различения и сходства. 
Два способа построения сравнительного описания. Описание деловое (научное); описание 
в разговорном стиле с элементами художественного стиля. Рассказ как речевой жанр; 
рассказ о памятных событиях своей жизни. Особенности словарных статей как 
разновидностей текста. 

4 класс (17 часов) 
Язык и культура.  
Нормы правильной и эффективной речи: произносительные, орфоэпические, 

словоупотребления. Нормативные словари: толковые, синонимов, эпитетов, словарь языка 
писателей и др.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  
Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Аннотация; сжатое 

изложение книги в аннотации. Цитата в пересказах, ее роль. Рассуждение: тезис и вывод, 
доказательства-факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Газетные 
информационные жанры; информационная заметка. Хроника. Фотография в газетном 
тексте, подпись к фотографии.  
 

3. Тематическое планирование 
1 класс  

№  Тема урока Количество часов 
1 Секреты речи и текста 5 

2 Язык в действии 5 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 7 
Итого 17 

 
2 класс 

№  Тема урока Количество часов 

1 Русский язык. Настоящее и прошлое 8 

2 Язык в действии 5 
3 Секреты речи и текста 4 

Итого 17 
 

3 класс 
№  Тема урока Количество часов 

1 Русский язык. Настоящее и прошлое 10 
2 Язык в действии 5 
3 Секреты речи и текста 2 

 Итого 17 
 

4 класс  
№  Тема урока Количество часов 

1 Русский язык. Настоящее и прошлое 6 
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2 Язык в действии 5 
3 Секреты речи и текста 6 

 Итого 17 
 

Рабочая программа по учебному предмету 
"Литературное чтение на родном языке (русском)"  

УМК «Школа России» 
Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение на родном языке 

(русском) " составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 
"Литературное чтение на родном (русском) языке", входящему в образовательную 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

На изучение предмета отводится 0,5 ч в неделю, всего на курс — 68 часов. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» обеспечивают:  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник научится:  
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
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 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 
художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы.  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  

Метапредметные результаты  
Регулятивные  
 формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 
проговаривать последовательность действий на уроке 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев; учиться работать по плану 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 
неудач при взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 
решения коммуникативных задач;  

 учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия.  
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения. 

Познавательные  
 находить нужную информацию, используя словари, ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 
заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 
произведений;  

 устанавливать аналогии, делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 
фонды библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 
произведений; преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

Личностные результаты.  
У учащихся будут сформированы умения:  
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 
плохие свою вежливость; определять степень вежливости при общении людей (вежливо – 
невежливо – грубо);  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать 
эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 
общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; высказывать своё 
отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам 

 осознавать свою ответственность за произнесенное или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 
действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

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

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

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
2.Содержание учебного предмета  
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Круг чтения и опыт читательской деятельности. Произведения устного народного 
творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (Л.Толстого, 
К.Ушинского), классиков советской детской литературы (А.Барто, В.Маяковского, 
К.Чуковского, В.Осеевой, Л.Воронковой, С.Маршака, С.Михалкова и др.), произведения 
современной отечественной литературы, доступные для восприятия младшими 
школьниками (Н.Носова, В.Бианки, В.Драгунского и др.). Жанровое разнообразие 
предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 
литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня, былина. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 
детей стороны их жизни и окружающего мира.Основные темы: произведения о Родине, о 
природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 
произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 
(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 
художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, 
композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 
Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 
терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) 
средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 
(сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 
структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 
произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 
живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 
(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую 
печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации 
(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 
подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 
для выбора и чтения книг. Пользоваться справочными источниками при чтении с целью 
уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять 
выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание (аудирование): Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах 
изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 
обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов. Скорость 
чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное 
приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и 
выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного 
предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого 
(с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к 
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персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). Умение последовательно 
по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или 
вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 
последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 
ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 
определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 
чтение). 

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения 

к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 
рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 
указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 
пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 
(кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 
впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 
характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение 
наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, 
выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 
предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, 
декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные 
загадки-задачи) по прочитанным книгам. Создание небольших письменных ответов на 
поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению. 

1 класс (17 часов) 
Русские народные сказки, песни, поговорки, небылицы, потешки, загадки. 

Произведения Л.Толстого, К.Ушинского, Е.Пермяка, М.Пришвина, К.Чуковского, 
В.Осеевой, Л.Воронковой, С.Маршака, С.Михалкова , Б.Житкова, Н.Носова, В.Бианки, 
В.Драгунского. 

2 класс (17часов) 
Произведения устного народного творчества: русские народные сказки, песни, 

поговорки, небылицы, потешки, загадки. Произведения выдающихся представителей 
русской литературы классиков советской детской литературы; произведения современной 
отечественной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками: 
Н.Некрасова, К.Чуковского, Е.Чарушина, С.Маршака, Б.Житкова,стихи Э.Успенского, 
Б.Заходера, А.Усачева, П.Синявского,М.Бородицкой, Л.Каминского. 

3 класс (17 часов) 
Малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; 

повесть; стихотворение. Научно-популярнаялитература .Детские периодические издания. 
Произведения А.Пушкина, И.Крылова, Л.Толстого, Н.Некрасова, Д.Мамина-Сибиряка, 
В.Одоевского, А.Погорельского, К.Паустовского, И.Соколова-Микитова, В.Бианки, 
М.Цветаевой, М.Зощенко, Н.Носова, Ю.Коваля, К.Булычева. 

4 класс (17 часов) 
Жанры устного народного творчества сказки и былины. Произведения 

выдающихся представителей русской литературы классиков советской детской 
литературы; произведения современной отечественной литературы: С.Пушкина, В.Даля, 
А.Чехова, И.Куприна, Н.Некрасова, П.Бажова, Н.Лескова, М.Горького, Б.Житкова, 
И.Шмелева, В. Драгунского, К.Булычева, Л.Кассиля 
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3. Тематическое планирование  
1 класс (17 ч.) 

№  Тема урока Количество часов 
1 Устное народное творчество 12 

2 Жили-были буквы 1 

3 Сказки, загадки, небылицы 2 
4 Я и мои друзья 2 
Итого 17 
 

2 класс (17 ч.) 
№  Тема урока Количество часов 
1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Русские писатели 1 
4 О братьях наших меньших 2 
5 Из детских журналов 2 
6 Люблю природу русскую. Зима 2 
7 Писатели детям 3 
8 Я и мои друзья 2 
9 И в шутку и всерьёз 1 

Итого 17 
 

3 класс (17 ч.) 
№  Тема урока Количество часов 
1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 1 

3 Великие русские писатели 3 
4 Поэтическая тетрадь 1 
5 Литературные сказки   2 
6 Были-небылицы 1 
7 Люби живое 3 
8 Поэтическая тетрадь 1 
9 Собирай по ягодке-наберёшь кузовок 2 
10 По страницам детских журналов 2 

Итого 17 
 

4 класс (17ч) 
№  Тема урока Количество часов 
1 Летописи, былины, жития 1 

2 Чудесный мир классики 4 

3 Поэтическая тетрадь 1 
4 Литературные сказки 2 
5 Делу время – потехе час 1 
6 Страна детства 2 
7 Природа и мы 1 
8 Родина 2 
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9 Страна Фантазия 3 
Итого 17 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Английский язык» 2-4 класс 
УМК «Школа России» 

Рабочая программа курса «Английский язык» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (ООП НОО). Программа составлена на основе авторской программы О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Rainbow English» 2-4 
классы «Дрофа», 2016  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками начальной школы 

программы по английскому языку являются: 
1) сформированные первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 
поликультурного мира; 

2) осознанный личностный смысл овладения иностранным языком; 
3) самостоятельная постановка и решение личностно-значимых 

коммуникативных задач, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 
средства, соблюдая речевой этикет; 

4) сформированный у учащихся интерес к английскому языку, к истории и 
культуре страны изучаемого языка, что способствует развитию познавательных мотивов и 
помогает усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками начальной школы 
программы по английскому языку являются: 

1) умение самостоятельной постановки учебных задач и планирование своей 
деятельности; 

2) способность самостоятельной рефлексии при сравнении планируемого и 
полученного результатов; 

3) способность структурировать новые знания, анализировать объекты с целью 
выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов; 

4) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

5) овладение монологической и диалогической формами речи, инициативному 
сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению 
своим речевым поведением. 

6) умение создавать небольшой текст на компьютере; 
7) умение фиксации собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки; 
8) способность устного выступления в сопровождении аудио- и видеоподдержки; 
9) умение восприятия и понимания основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными средствами 
коммуникации; 

10) умение использования компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 
слов. 

Предметными результатами освоения выпускниками начальной школы 
программы по английскому языку являются: 

1) сформированные иноязычные коммуникативные умения в говорении, чтении, 
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письме и письменной речи и аудировании; 
2) усвоение знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 
3) общее представление о странах изучаемого языка. 
Речевая компетенция 
Говорение. Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование. Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 
• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

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

нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение. Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо и письменная речь. Выпускник научится: 
• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
Языковая компетенция 
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Графика, каллиграфия, орфография. Выпускник начальной школы научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

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

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи. Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 
• вычленять дифтонги; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 
клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 
страны изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 
(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 
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water — to water); 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: 
• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 
слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 
• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 
• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. 
I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 
• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — 
fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; 
bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 
форм Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные 
глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... 
модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 
необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 
usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 
временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, 
of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 
неопределенные местоимения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have sometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 
Выпускник научится: 
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• оперировать в речи названиями стран изучаемого языка, элементарными 
страноведческими знания о них, полученным представлением о реалиях и культуре 
носителей изучаемого языка; 

• оперировать элементарными нормами речевого этикета, распространенного 
в англоязычных странах, в различных ситуациях межличностного и межкультурного 
общения; 

• представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 
Компенсаторная компетенция 
Выпускник научится: 
• опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную 

догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 
переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 
невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 
Выпускник научится: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 
• вести словарь для записи новых слов; 
• систематизировать слова по тематическому принципу; 
• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 
предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 
коммуникативной задачи. 

Личностными, метапредметными и предметными результатами в 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах 
освоения выпускниками начальной школы программы по английскому языку 
являются: 

В познавательной сфере: 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 
основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 
• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 
В эстетической сфере: 
• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Содержание учебного предмета 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 
проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 
каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 
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одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 
углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 
в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 
учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 
элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 
большинстве своем в УМК  включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 
сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, 
стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 
 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 
 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 
 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 
 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 
Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы 
младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 
об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 
этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 
домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 
праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 
Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 
Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 
Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 
физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 
Повседневные занятия. 
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Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 
Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 
Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 
Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 
отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 
достопримечательности столицы. Символы страны. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 
Предметное 
содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знакомство, 
основные 
элементы 
речевого этикета 

Приветствие, 
сообщение основных 
сведений о себе. 
Получение 
информации о 
собеседнике. 
Выражение 
благодарности. 
Выражение просьбы 

Политкорректность 
при характеристике 
людей, предметов или 
явлений 

Вежливое выражение 
просьбы. Вежливая 
форма побуждения к 
действию и ответные 
реплики 

2. Я и моя семья Домашние любимцы. 
Занятия членов семьи. 
Рабочий и школьный 
день 

Возраст членов семьи. 
Что мы делаем 
хорошо, плохо, не 
умеем делать. День 
рождения и подарки. 
Выходные дни 

генеалогическое древо. 
Занятия и обязанности 
детей. Родственники. 
Обычный день семьи. 
Любимые занятия 
членов семьи. Занятия 
в разные дни недели 

3. Мир 
вокруг нас. 
Природа. 
Времена года 

Цветовые 
характеристики и 
размер предметов. 
Игрушки, подарки. 
Местоположение 
предметов в 
пространстве. 
Количество и 
идентификация 
предметов. 
Наименование 
предметов живой и 
неживой природы. 
Животные на ферме. 
Растения в саду 

Время. 
Местоположение 
предметов в 
пространстве. 
Физические 
характеристики 
предметов. Цветовая 
палитра мира. Дикие 
животные разных 
континентов. Времена 
года и погода, их 
описание. Названия 
месяцев. Красота 
окружающего мира 

Погода вчера и сегодня. 
Погода, типичная для 
разных времен года. 
Описание различной 
погоды. Погода в 
разных странах и 
городах. Предсказания 
погоды 

4. Мир 
увлечений, 
досуг 

Спортивные занятия. 
Любимые занятия на 
досуге 

Спортивные и другие 
игры. Занятия в 
разные 
дни недели и времена 
года. То, что мы 
любим 
и не любим. 
Времяпрепровождени
е 
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сказочных 
персонажей. 
Пикник. 
Излюбленные 
места отдыха 
англичан. 
Любимые занятия на 
отдыхе. Любимые 
фильмы. Планы на 
выходные 

5. Городские 
здания, дом, 
жилище 

Предметы мебели в 
доме 

Моя комната. 
Предметы сервировки 
стола. Загородный 
дом 

Типичное жилище 
англичан. Обстановка в 
доме, предметы 
интерьера, их 
местоположение. 
Английский сад. Мой 
дом (квартира, комната, 
кухня). 
Местоположение 
строений в городе. 
Жилища сказочных 
персонажей 

6. Школа, 
каникулы 

 Школьный день. 
Школьные друзья. 
Настоящий друг. 
Предметы школьного 
обихода 

Распорядок дня 
школьника. Распорядок 
дня английского 
школьника. Классная 
комната. Предметы 
школьной мебели. Мой 
класс, моя школа. 
Учебная работа в 
классе. Начальная 
школа в Англии. 
Школьный год. 
Школьные каникулы. 
Школьный ланч. Планы 
на летние каникулы 

7. Путешествия   Путешествия разными 
видами транспорта. 
Путешествия в 
Озёрный край, 
Шотландию. Поездка в 
Москву. Путешествие 
на Байкал. 
Планирование поездок, 
путешествий. 
Гостиница 

8. Человек и его 
мир 
 

Душевное состояние и 
личностные качества 
человека 

Возраст человека. 
Физические 
характеристики 
человека. Адрес, 
телефон. 
Профессиональная 

Повседневные занятия 
различных людей. 
Сравнения людей по 
разным параметрам 
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деятельность 
9. Здоровье и еда Отдельные названия 

продуктов питания 
Самочувствие 
человека. Фрукты 

Семейные трапезы. Еда 
и напитки. Трапезы: 
обед, ужин, чай. 
Типичный завтрак. Еда 
в холодильнике. Моя 
любимая еда. Овощи и 
фрукты. Английские 
названия трапез. Меню. 
Выбор блюд. Кафе. 
Праздничный стол. 
Поход в магазин, 
покупки. 

10. Города и 
страны. 
Страны 
изучаемого 
языка. 
Родная 
страна 

Страны изучаемого 
языка. Отдельные 
сведения о их 
культуре и истории. 
Некоторые города 
России и зарубежья. 
Родной город 

Континенты. 
Названия некоторых 
европейских языков. 
Названия государств, 
их флаги. Отдельные 
достопримечательнос
ти России, Британии, 
Франции. Символы 
стран 

Некоторые 
достопримечательности 
столицы 

 
Tематическое планирование 

№ 
п/п 

Разделы, темы             Количество часов 
Всего Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 
1 Знакомство, основные элементы 

речевого этикета. 
25 10 8 7 

2 Я и моя семья. Семейные 
увлечения. 

25 10 8 7 

3 Мир вокруг нас. Природа. 
Времена года. 

25 10 8 7 

4 Мир моих увлечений, досуг. 18 10 8  
5 Городские здания, дом, жилище. 25 9 8 8 
6 Школа, каникулы. 16  8 8 
7 Путешествия. 9   9 
8 Человек и его мир. 23 8 8 7 
9 Здоровье и еда. 23 8 7 8 
10 Страны и города, континенты. 

Страны изучаемого языка. 
Родная страна. 

15 3 5 7 

 Итого 204 68 68 68 
 

Рабочая программа по предмету 
«Математика» авт. М.И. Моро, М.А. Бантова . 

УМК «Школа России» 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы по математике 
М.И.Моро, М.А. Бантовой, предметная линия системы учебников «Школа России»  
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Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 
Программа определяет следующие цели: 
- освоение основ математических знаний, 
- формирование первоначальных представлений о математике; 
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
- развитие образного и логического мышления, воображения; 
- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач. 
Продолжительность учебного года -34 (33-1 класс) учебные недели.  
Количество часов (за 4 года обучения) - 540ч  
Количество часов в неделю:4ч  
1 класс:132ч  
2 класс:136ч  
3 класс:136ч  
4 класс:136ч  

1.Планируемые результаты освоения предмета 
Программа курса математики по УМК «Школа России» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

1 класс Личностные результаты  
У учащегося будут сформированы: 
 • начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике;  
• начальные представления о математических способах познания мира; • начальные 

представления о целостности окружающего мира; 
 • понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 
значительной мере зависит от самого учащегося; 

 • проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для реше 
ния новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 • освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома; 

 • понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

 • приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 
предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 
беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной 
роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к 
урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 
рабочей тетради); 
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 • учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новых учебных и практических задач;  

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 
 • понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 
 • осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
 Учащийся получит возможность научиться:  
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий; 

 • выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме; 

 • фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетво- 
рённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к 
своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 
познавательной и личностной рефлексии.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
 Учащийся научится: 
 • понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
 • понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
пр.); 

 • проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 
существенные и несущественные при знаки;  

• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 
задания;  

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 • иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 
 • находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 
 • выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 
с разными вопросами и решать их;  

 • находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  
Учащийся получит возможность научиться: 
 • понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний;  
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• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 • применять полученные знания в изменённых условиях; 
 • объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях);  
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  
Учащийся научится 
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
 • воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их;  
• уважительно вести диалог с товарищами; 
 • принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 
учителя; 

 • понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 
и пр.;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.  
Учащийся получит возможность научиться:  
• применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 
 • включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;  
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  
• аргументированно выражать своё мнение; 
• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.  
Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  
Учащийся научится:  
• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 
порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 
равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 
обозначает каждая цифра в их записи; 
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• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 
14 − 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 
см. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• вести счёт десятками; 
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

20. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.  
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  
Учащийся научится:  
• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 
• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 
сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  
Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); • проверять и 
исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  
Учащийся научится: 
• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
• составлять по серии рисунков рассказ с использованием ма- тематических 

терминов; 
• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 
• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 
задачи;  

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  
Учащийся получит возможность научиться:  
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;  
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения;  
• решать задачи в 2 действия; • проверять и исправлять неверное решение задачи.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
Учащийся научится: 
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 
предмета на плоскости; 
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• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 
слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  
Учащийся получит возможность научиться:  
• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 
его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:  
• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сан-тиметр и дециметр) и соотношения между ними; 
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. Учащийся 

получит возможность научиться: 
• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
• читать небольшие готовые таблицы;  
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.  
 

2 класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 
действий; положительное отношение к обучению матема- тике;  

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач.  
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Учащийся получит возможность для формирования:  
• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 
• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 
использованием математических знаний;  

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов. 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 
- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 
- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 
- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 
- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 
- применять полученные знания в изменённых условиях; 
- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 
источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 
форме (пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 



210 
 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 
форме (пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 
- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 
совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
- упорядочивать заданные числа; 
- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);  
- продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 
100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 
определять по часам время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- группировать объекты по разным признакам; 
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- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 
в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и вычитание; 
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 
- выполнять проверку сложения и вычитания; 
- называть и обозначать действия умножение и деление; 
- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 
- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 
- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
- называть компоненты и результаты умножения и деления; 
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 
деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 
- проводить логические рассуждения и делать выводы; 
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность: 
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 
- для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 
3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 
поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 
учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 
- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 
- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
- начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 
- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
- интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 
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окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 
математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 
- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 
- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 
- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 
- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 
- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 
- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 

фигура); 
- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 
- полнее использовать свои творческие возможности; 
- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 
- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-
символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 
предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 
дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 
время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 
свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 
- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 
мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 

= 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 
1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 
объекты по массе. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 
- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 
- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- различать круг и окружность; 
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 
- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 
результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 
- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 
- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 
математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 
ответственности за её результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 
отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 
- понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений; 
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- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания 
зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
- использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 
общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 
форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию 
в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 
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геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и 
видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 
выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 
знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 
учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 
- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 
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- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 
час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между 
ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с 0 и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 
действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 
между компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 
- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 
события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 
объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 
связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 
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- решать задачи в 3–4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
- вычислять периметр многоугольника; 
- находить площадь прямоугольного треугольника; 
- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
2.Содержание предмета 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
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умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 
∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
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длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на 
освоение каждой темы  

1 класс (132 ч) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

отношения  
8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0  Нумерация  28 
3 Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание  58 
4 Числа от 11 до 20.  Нумерация 13 
5 Сложение и вычитание  25 
 Итого  132 

 
2 класс (136 ч) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  14 
2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  77 
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление  39 
4 Итоговое повторение  6 
 Итого  136 

 
3 класс (136 ч) 

 

 
4 класс (136 ч) 

№ Тема урока Кол-во 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение)  11 
2 Табличное умножение и деление  53 
3 Внетабличное умножение и деление  28 
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация  25 
5 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  12 
6 Повторение  7 

 Итого 136 
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часов 
1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 
3 Величины 14 
4 Сложение и вычитание 11 
5 Умножение и деление 79 
6 Итоговое повторение .Проверка знаний 9 
 Итого  136 

 
Рабочая программа по предмету «Окружающий Мир» 

Автор А.А.Плешаков 
УМК «Школа России» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы по 
окружающему миру А.А. Плешакова, предметная линия системы учебников «Школа 
России»  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч:  

1 класс - 66ч (33 учебные недели),  
2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
У обучающегося будут сформированы: 
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 
определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую по ложительные чувства 
в отношении своей Родины 

• первичное представление о ценностях многонационального российского 
общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 
важной для разных народов);  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 
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течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 
мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной;  

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 
(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 
рабочей тетради и др.); 

 • положительное отношение к школе и учебной деятельности;  
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;  
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 
сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 
в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 
сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 
трудом людей разных профессий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Регулятивные 
Обучающийся научится:  
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 
• выделять из темы урока известные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что - 

потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради;  
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»;  
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовле ворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 
своим успехам/неуспехам.  

Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 
учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 
признаков; 
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• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 
Коммуникативные  
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению;  
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обучающийся научится:  
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  
• различать овощи и фрукты;  
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  
• сравнивать реку и море;  
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы;  
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
• различать прошлое, настоящее и будущее;  
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы;  
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
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• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту; 
• соблюдать правила поведения в природе;  
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
• правильно переходить улицу;  
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
У обучающегося будут сформированы: 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 
Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 
действительности (в природе и обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 
одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 
умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 
их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 
окружающим людям;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 
архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей 
в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 
строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 
безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 
незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 
связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 
цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 
духовых ценностей. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 



227 
 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 
при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; • планировать 
своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 
учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 
ходе совместной деятельности.  

Познавательные 
Обучающийся научится:  
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). Коммуникативные 

Обучающийся научится:  
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; • 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 
соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 
другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
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• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; • 
составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
• приводить примеры народов России; 
• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы;  
• находить связи в природе, между природой и человеком;  
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами;  
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию;  
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны 
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3 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
У обучающегося будут сформированы: 
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 
стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 
природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 
различного в политическом устройстве государств; • формирование начальных навыков 
адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения 
в природной и социальной среде;  

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 
социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 
взаимодействия в природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 
России и разных стан мира;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 
его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 
деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 
отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 
чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 
органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 
квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 
безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
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работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  
• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил;  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  
• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели 

и схемы для решения учебных задач; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки 

с выделением отличительных признаков;  
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; • сравнивать 

объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явления- ми, объектами; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ).  
Коммуникативные  
Обучающийся научится:  
• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 
• формулировать ответы на вопросы;  
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; • продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 
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участников.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов;  
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе;  
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам 

и другим изученным группам;  
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека;  
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку;  
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней;  
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила;  
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её;  
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;  
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
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• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе 

4 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы:  
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 
достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского 
общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 
природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 
преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 
изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении 
её будущего;  

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России 
и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 
родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 
историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в 
разные исторические периоды;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 
том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
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материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 
достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 
духовых ценностей родной страны и родного края. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  
Обучающийся научится:  
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
• сохранять учебную задачу в течение всего урока;  
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока;  
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
• планировать свои действия; 
• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объекивно относиться к 
своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  
Познавательные  
Обучающийся научится: 
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 
ресурсах для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 
(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 
видов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 
• моделировать экологические связи в природных сообществах.  
Коммуникативные  
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Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 
задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы;  
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
• аргументировать свою позицию; 
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий;  
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
• составлять рассказ на заданную тему; • осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников;  
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 
России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 
городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 
жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной 
России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 
— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран;  

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
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рассказывать о традициях и праздниках народов России; 
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  
• проводить несложные астрономические наблюдения; 
• изготавливать модели планет и созвездий; 
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 
• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;  
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 
заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 
природы;  

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;  
• рассказывать об охране природы в своём крае; 
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края;  
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»;  
• читать историческую карту;  
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий;  
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России;  
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них;  
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
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достопримечательности; 
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России;  
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  
• раскрывать связь современной России с её историей;  
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации 

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом. 

Содержание учебного предмета  
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
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общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека. 

Тематическое планирование 
1 класс (66 ч) 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Дорогие первоклассники, задавайте вопросы!  1 
2  «Что и кто?»  19 
3 «Как, откуда и куда?» 13 
4 «Где и когда?» 10 
5 «Почему и зачем?»  23 
 Итого   66 

 
2 класс (68 ч) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 «Где мы живём» 4 
2 «Природа»  20 
3 «Жизнь города и села»  10 
4 «Здоровье и безопасность»  9 
5 «Общение» 7 
6 «Путешествия»  18 
 Итого  68 

 
3 класс (68 ч.) 
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4 класс (68 ч) 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Земля и человек 9 
2 Природа России 10 
3 Родной край – часть большой страны 15 
4 Страницы Всемирной истории 5 
5 Страницы истории России 20 
6 Современная Россия 9 
 Итого  68 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» 

авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
УМК «Школа России» 

Программа разработана  на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы по 
музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  

Широкое культурологическое пространство данной программы позволяет 
осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, включать в контекст уроков 
музыки сведения из истории, произведения литературы, изобразительного искусства, 
которые способствуют общему и музыкальному развитию учащихся, формированию их 
ассоциативно-образного мышления, познавательных интересов, становлению творческих 
способностей развивающейся личности. 

Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 1 - 4 классах в объеме 135 часов (33 
часа в 1 классе, по 34 часа — во 2 - 4 классах). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 
предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является 
формирование следующих умений: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – 
познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие 
эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного музицирования; 
- оценивать позитивно свои музыкально - творческие способности. 
Регулятивные УУД: 
- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Как устроен мир  8 
2 Эта удивительная природа 19 
3 Мы и наше здоровье 10 
4 Наша безопасность   7 
5 Чему учит экономика 12 
6 Путешествие по городам и странам 12 

 Итого  68 
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- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 
Познавательные УУД: 
- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебника. 
Коммуникативные УУД: 
- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 
- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 
Обучающийся научится: 
определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 
 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты  
(рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, 

баян, балалайка); 
 проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 
музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 
дирижерский жест). 

 воспринимать музыку различных жанров; 
 откликаться эстетически на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 

(быстро - медленно) динамики (громко - тихо); 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств. 

Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, П.И. 
Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, Д.Д. 
Шостаковича, Л. Бетховена и с произведениями новых для учащихся композиторов: А.П. 
Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. Разучиваются песни: И. Дунаевского, В. Шаинского, Р. 
Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, А. 
Спадавеккиа и др. Обучающиеся учатся воспринимать и исполнять музыку, 
импровизировать в характере музыкальных образов выразительные движения, 
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участвовать в ритмических играх, в игре "Я - композитор", инсценировать песни и сказки 
разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в том числе частушек. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 
формирование следующих умений: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 
- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
- проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству; 
- проявлять этические чувства; 
- реализовать творческий потенциал в процессе коллективного  
( индивидуального) музицирования; 
- оценить свои музыкально-творческие способности. 
Регулятивные УУД: 
- строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

и письменной форме; 
- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей. 
Познавательные УУД: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебника для 2 класса; 
- проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 
учебнике критериям; 

- осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства 
на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 
- стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач; 
- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 
Обучающийся научится: 
 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 
 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных 

жанров - оперы и балета; 
 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
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 откликаться эмоционально на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств. 

В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с произведениями 
более крупной формы известных им композиторов. Они слушают музыку из оперы и 
балета, например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. Римского-Корсакова, "Щелкунчик" П.И. 
Чайковского, кантату  

С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. Глинки 
"Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). Новые композиторы представлены именами В.А. 
Моцарта, А.К. Лядова, М.П. Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха. Расширяется 
песенный репертуар. Разучиваются песни: Г. Гладкова,  

Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. Баха, Э. 
Грига, В.А. Моцарта и др. Обучающиеся поют отдельные фрагменты из оперы и балета, 
"Колыбельную Гвидона" из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", 
хоры "Проводы масленицы" из оперы  

Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Вставайте, люди русские" из кантаты 
С.С. Прокофьева "Александр Невский". Обучающиеся учатся воспринимать и исполнять 
музыку, импровизировать по русским народным сказкам, мелодизировать стихотворные 
тексты. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 
формирование следующих умений: 

 мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 
 проявлять 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; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных. Так и окружающих людей; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им; 
 выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
 - оценивать свои музыкально – творческие способности. 
Регулятивные УУД: 
 строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 3-го класса) 
 ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 
 использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника. 
Познавательные УУД: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3-го класса; 
 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 
искусства по заданным в учебнике критериям; 
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 осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями 
искусства на основе выявления сущностной связи; 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого. 
Коммуникативные УУД: 
 стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 
 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 
Обучающийся научится: 
 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 
 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 
 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( 
П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов; 
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 
стран мира. 

4 класс 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы выпускниками происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности выпускников : хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у выпускников будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности выпускники научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Выпускники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
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самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У выпускников проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты: 
представлять роль музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 
иметь основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 
различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 
деятельности; 

Слушание музыки 
Выпускник: 
изучит музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
определит характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 

различит народную и профессиональную (композиторскую) музыку; балет, оперу, 
мюзикл, произведения для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов.  

определит жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
сымпровизирует под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Выпускник: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Исполняет грамотно и выразительно песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание курса 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 



247 
 

др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 
DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 
1 класс (33 ч) 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Музыка вокруг нас 16 
2 Музыка и ты 17 
 Итого 33 

 
2 класс (34 ч) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 Россия – Родина моя 3 
2 День, полный событий 6 
3 «О России петь - что стремиться в храм» 5 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 
5 В музыкальном театре  5 
6 В концертном зале 4 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

 Итого  34 
 

3 класс (34 ч) 

 
4 класс (34 ч) 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Россия – Родина  моя  5 
2 День, полный  событий  3 
3 О России петь – что стремиться в храм 4 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 
5 В музыкальном театре 5 
6 В концертном зале 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

 Итого  34 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Россия – Родина моя 3 
2 О России петь, что стремиться в храм 4 
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Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» 
 автор Б.М. Неменский  

УМК «Школа России» 
Программа учебного предмета по изобразительному искусству создана на основе 

Федерального Государственного стандарта начального общего образования, Примерной 
программы начального общего образования по изобразительному искусству и программы 
«Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Б.М. Неменского. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается:  
в 1 классе - 33 ч в год,  
во 2 - 4 классах - 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

3 День полный событий 6 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 
5 В концертном зале 5 
6 В музыкальном театре 6 
7 Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье 7 

 Итого  34 
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практической творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;  
 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
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разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

2.Содержание учебного предмета 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город.  
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето! (обобщение темы). 
Искусство и ты 
Чем и как работают художники 
Три основные краски – красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
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Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 
Реальность и фантазия  
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
О чём говорит искусство  
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года.\ 
Искусство вокруг нас 
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки придумал художник. 
Посуда у тебя дома. 
Мамин платок. 
Обои и шторы в твоем доме. 
Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в парках. 
Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
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Маски. 
Театр кукол. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 
Музеи в жизни города. 
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов Земли)  
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. 
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
Образ красоты человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли  
Древнерусский город-крепость. 
Древние соборы. 
Древний город и его жители. 
Древнерусские воины-защитники. 
Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Искусство народов гор и степей. 
Образ художественной культуры Средней Азии. 
Образ художественной культуры Древней Греции. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы  
Все народы воспевают материнство. 
Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

3.Тематическое планирование 
1 класс (33 ч) 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Ты учишься изображать  8 
2 Ты украшаешь  9 
3 Ты строишь 11 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 
 Итого 33 
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2 класс (34 ч) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 Учусь быть зрителем. Учусь быть художником. Природа и художник 1 
2 Как и чем работает художник? 10 

3 Реальность и фантазия 8 
4 О чём говорит искусство? 7 
5 Как говорит искусство? 8 

 Итого  34 
 

3 класс (34 ч) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Искусство в твоём доме 8 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище 10 
4 Художник и музей 9 

 Итого  34 
 

4 класс (34 ч) 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства 8 
2 Древние города нашей земли  7 
3 Каждый народ - художник  11 
4 Искусство объединяет народы  8 

 Итого  34 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» 

 автор Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 
УМК «Школа России» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Е.А. Лутцевой, 
Т.П. Зуевой «Технология», утвержденной РФ в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Программа адресована обучающимся базовых начальных классов 
общеобразовательных школ, с 1 по 4 класс. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 
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 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 
на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка).  Основа 
интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 
рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 
единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 
комбинирование художественных технологий. 

Виды учебной деятельности учащихся: 
 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, техническим 
условиям)', 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 
дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 
технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и 
сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 
зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер. 

Курс рассчитан   на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2-4 класс – 34 часа).  При 
одночасовом планировании уроков технологии в каждом классе для выполнения 
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объёмных изделий рекомендуется организовывать работу парами или малыми группами. 
Форма обучения – традиционная, методы обучения - игровые, проблемно-

поисковые, исследовательские. Отбор форм организации обучения осуществляется с 
учетом темы урока. 

Формы контроля - тесты, готовые работы (изделия). 
Оценивание проводится в соответствии с нормами проверки и оценки знаний по 

технологии в начальных классах. В первом классе безотметочное обучение. 
Примерные планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 
достижение следующих результатов. 

Предметными результатами изучения технологии является получение 
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 
самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 
знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 
умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 
результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное 
и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества). 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 
толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 
Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные 
особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

 В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия 
изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и 
конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных 
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элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные 
задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

 В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются 
уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ 
творческого мышления. 

 В программу каждого класса включены поисковые, пробные или 
тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых 
знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

 Изготовление изделий не есть цель урока.  Изделия (проектная работа) лишь 
средство для решения конкретных учебных задач.  Выбор изделия не носит случайный 
характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 
последовательности в соответствии с изучаемыми темами.  Любое изготавливаемое 
изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых 
знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия 
и последующего его изготовления.  Это обеспечивает получение качественного изделия за 
период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Природная мастерская. 
Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 
соединить? 

Пластилиновая мастерская. 
Материалы для лепки. Что может пластилин?  В мастерской кондитера.  Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. 
Аквариум. 

Бумажная мастерская. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 
сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 
зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для 
чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего 
нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 
колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская. 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 
классе. 

Художественная мастерская. 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 

цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 
изображение на белом фоне? Что такое симметрия?  Как получить симметричные детали? 
Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как 
согнуть картон по кривой линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская. 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без 
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская. 
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Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 
винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День 
защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 
человеку? Поздравляем женщин и девочек.  Что интересного в работе архитектора? Наши 
проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 

Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник.  
Мастерская скульптора 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём. 
Мастерская рукодельницы 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной  машины. Секреты 
швейной машины. Футляры. Проверим себя. 

Наши проекты. 
Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов. Строительство и 

украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 
Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад 
военной техники. Наша родная армия. Художник - декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 
Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 
Мастерская кукольника. 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
Информационная мастерская. 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 
Проект «Дружный класс». 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя 
Студия «Реклама». 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 
Студия «Декор интерьера». 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 
полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия. 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 
Студия «Мода». 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 
Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки». 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   
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Проверим себя. 
Студия «Игрушки». 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 
Проверим себя 

1 класс (33 часа) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Природная  мастерская  8 
2 Пластилиновая мастерская  4 
3 Бумажная мастерская  16 
4 Текстильная мастерская 5 
 Итого  33 

 
2 класс (34 часа) 

№ Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 Художественная мастерская 10 
2 Чертёжная мастерская 6 
3 Конструкторская мастерская  9 
4 Рукодельная мастерская  8 

 Итого  34 

3 класс (34 часа) 
 

4 класс (34 часа) 
№ Тема урока Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 
2 Человек и земля.  21 

3 Человек и вода  3 
4 Человек и воздух. 3 
5 Человек и информация. 6 
 Итого  34 

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

Автор Лях В.И. 
УМК «Школа России» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373). 
Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 
40. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 
В.И. Ляха. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 7-е 

№ Тема Кол-во часов 
1 Информационная мастерская 5 
2 Мастерская скульптора 5 
3 Мастерская рукодельниц 8 
4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 11 
5 Мастерская кукольника 5 
 Итого  34 
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изд. – М. : Просвещение, 2019. – 64с. – ISBN 978-5-09-071176-0. 
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в 
группах продленного дня), внеклассной работой по физической культуре (спортивные 
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и 
спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 
туристические слеты и походы) - достигается формирование физической культуры 
личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, освоение основными видами физкультурно-спортивной 
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 

 овладение школой движений; 
 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 
равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласование 
движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-
силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 
всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 
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максимальном раскрытии способности детей, построении преподавания на основе 
использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 
разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 
педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учете 
индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога. Он строится в 
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разно-уровневый по сложности и 
субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной 
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 
анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-
оздоровительной спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребенка. Это отход от вербальных методов и форм и передачи 
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 
активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
сопряженного развития кондиционных и координационных способностей, 
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 
круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 
компьютеров и других новых технологических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 
психологии и др. 

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные 
гонки» и «Плавание» заменены на углублённое освоение содержания тем «Гимнастика», 
«Спортивные игры» и введен раздел «Кроссовая подготовка». Для бесснежных районов 
Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 
разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 
воздухе (протокол от 08.04.2015года №1/15). Занятия на открытом воздухе обеспечивают 
выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, 
укреплению здоровья. Поэтому большая часть программного материала спланирована на 
открытом воздухе (легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры, полоса 
препятствий). 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 
учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержания курса основаны на положениях нормативно-
правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина; 

 Законе «Об образовании»; 
 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
 примерной программе начального общего образования; 
 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889 

 
Ценностные ориентиры 

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 освоение курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 
 развитие этических чувств, доброжелательного и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать к4онфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путем ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

 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 (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать 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 (рост, масса 
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Содержание курса 
Теоретические занятия по своему содержанию направлены на формирование 

интеллектуального компонента физической культуры. На каждую тему теоретического 
характера выделяется по 15 минут урока в начале и в конце каждой четверти. На таких 
занятиях разъясняется цели и задачи изучения предмета «Физическая культура» в течение 
года, осуществляется сообщение сведений более общего и более специализированного 
характера в соответствии с материалом рабочей программы и государственного учебника.  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазание, ползание. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 
Физкультурно- оздоровительная деятельность. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок в перед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазания и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движений, из разных исходных 
положений, челночный бег, высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением, в 
длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами (1 кг.). 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Кроссовая подготовка). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. Бег по пересеченной местности. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски, упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 
Гандбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча по 

воротам, подвижные игры на материале гандбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

Характеристика видов деятельности учащихся 
Что надо знать 
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Когда и как возникли физическая культура и спорт 
Проведение аналогий между движениями первобытных людей, совершаемыми ими 

во время охоты (бег, прыжки, бросание камня, палки и т.д.), и движениями, 
составляющими основу физической культуры и спорта. Сведения о первых Олимпийских 
играх. Информация о спорте как особом виде деятельности появившемся в результате 
древних состязаний. 

Сравнивают физическую культуру и спорт эпохи Античности с современными 
физкультурой и спортом. 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют виды 

соревнований, в которых они участвуют. 
Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и 

зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и символика Олимпийских 
игр. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определяют цель 
возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении 
олимпийского движения. Называют известных российских и зарубежных чемпионов 
Олимпийских игр. 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как система регулярных занятий физическими 

упражнениями, выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил 
природы. 

Связь физической культуры с укреплением здоровья (физического, социального и 
психологического) и влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное). 

Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 
для успешной учебы и социализации в обществе. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное 
влияние ее компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 
процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успех в 
учебе. 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, 
скелет, мышцы, осанка. 

Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, 
вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя на усвоение правил здорового образа жизни» 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 
Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение 
осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног. 

Узнают свою характеристику с помощью теста «Проверь себя». 
Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно - сосудистой системы во время движений и передвижений 

человека. Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями. 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий физическими упражнениями, катания 
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на велосипеде, плавания, бега для укрепления сердца 
Органы чувства 
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. 
Строение глаз. Специальные упражнения для органов зрения. 
Органы осязания – кожа. Уход за кожей 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и органов чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. 
Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдения чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 

смена нательного белья). 
Игра: «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены. 
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 
Закаливание 
Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих 

процедур. 
Игра: «Проверь себя» на усвоение закаливания. 
Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила 

безопасности при проведении закаливающих процедур. 
Дают оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания «Проверь 

себя». Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 
Мозг и нервная система 
Местонахождения головного и спинного мозга в организме человека. Центральная 

нервная система. Зависимость деятельности всего организма от состояния нервной 
системы. Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 
центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 

Рекомендации как беречь нервную систему. 
Получают представление о работе мозга и нервной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций, как беречь нервную систему. 
Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важность 

занятий физическими упражнениями и спортом для улучшения работы легких. Как 
правильно дышать при различных физических нагрузках. 

Получают представление о работе органов дыхания. 
Выполняют упражнения на разные воды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 
Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. 
Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и работы 

кишечника. 
Получают представление о работе органов пищеварения. 
Комментируют схему органов пищеварения человека. 
Объясняют, почему вредно заниматься физическими упражнениями после 
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принятия пищи. 
Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и 

развития организма и для пополнения 
затраченной энергии. 
Рекомендации по правильному усвоению пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления пищи. 
Узнают какие вещества, необходимые для роста организма и для пополнения 

затраченной энергии, получает человек с пищей. 
Дают ответы на вопросы к рисункам 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций правильного употребления пищи. 
Дают оценку своим привычкам, связанным с приемом пищи, с помощью тестового 

задания «Проверь себя». 
Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и 

туристических походов. 
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее 

влияние на самочувствие и работоспособность человека. 
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. 
Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, их значение 

для активного отдыха, укрепление здоровья, повышение умственной и физической 
работоспособности, выработки привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. 

Игра: «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режимадня. 
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физкульт-минуток, их роль и значение в 

организации здоровьесберегающей жизнидеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Дают ответы своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового 

задания «Проверь себя». 
Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом 

(в помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью. 
Игра: «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями . 
Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное выполнение 

требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями, а также 
рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью. 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической 
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готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой деятельности. 
Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приемы 
измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после физических 
нагрузок). Тестирование физических (двигательных способностей (качеств); скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, гибкости. Выполнение основных движений с 
различной скоростью, с предметами, из разных исходных положений (и.п.), на 
ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной ориентацией. 

Игра: «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение итогов игры. 
Учатся правильно оценивать свое самочувствие и контролируют, как их организмы 

справляются с физическими нагрузками. Определяют основные показатели физического 
развития и физических способностей и выявляют их прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. 
Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам физкультурно-

оздоровительной деятельности и уровню физического состояния. 
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину и в высоту с 

места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны). 
Дают оценку навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя». 
Первая помощь при травмах. 
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями 

(ушиб, ссадины и потертости кожи, кровотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение итогов игры. 
Руководств профилактики правилами травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой 

помощи. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при получении 

травмы с помощью тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа жизни. 
Что надо уметь 
Бег, ходьба, прыжки, метание 
1-2 классы 
Овладение знаниями: понятие – короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 
прыжках в прыжках в длину и в высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей: ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, с различным положением рук, под счет 
учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы с 
коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в присяде, с преодолением 2-3 
препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, 
коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег с чередованием с ходьбой до 15 м., с 
преодолением препятствий (мячи, палки и т.д.). Обычный бег по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3х5м., 3х10м (Подготовка ВФСК ГТО), эстафеты с бегом на 
скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: равномерный, 
медленный, до 3-4 мин., кросс по слабопересеченной местности до 1 км (Подготовка 
ВФСК ГТО). 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 
способностей: эстафеты – «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 
(расстояние 5-15 м.). Бег с ускорением от 10 до 15 м. (в1 классе), от 10 до 20м. (во 2 
классе). Соревнование до 60 м (Подготовка ВФСК ГТО). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
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способностей: прыжки на одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90 градусов, с 
продвижением на одной и двух ногах, в длину с места, в высоту до 30 см., с разбега (место 
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 
ногой через плоские препятствия, через набивные мячи, веревочку (высота 30-40 см.) с 3-4 
шагов, через длинную неподвижную и качающуюся скакалку, многоразовые ( от 3 до 6 
прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180 
градусов, по разметкам, в длину с места, в длину с разбега (Подготовка ВФСК ГТО), с 
зоны отталкивания 60-70см., с высоты до 40 см., в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с 
небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную 
вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей: игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы 
деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. Преодоление естественных препятствий. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей: метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(2х2м) с расстояния 3-4м. Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от груди вперед-
вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на 
дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 
метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(2х2м) с расстояния 4-5м., на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного 
мяча (0,5кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя грудью в 
направлении метания; снизу вперед-вверх из того же и.п. на дальность. 

Самостоятельные занятия. 
Равномерный бег (до 6мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30м.) 

(Подготовка ВФСК ГТО). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 40см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой). 

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метании и объясняют 
их значение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают ее самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для раз координационных 

способностей. 
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 
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координационные способности. 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Составляют комбинации из числа различных упражнений и выполняют их. 
3-4 классы 
Овладение знаниями: понятия-эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, с различным положение рук, под счет 
учителя, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с 
перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание 
различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким поднимание бедра, в 
приседе, с преодоление 3-4 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей. Обучение тем же элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный 
бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными 
шагами левым, правым боком вперед, с захлестыванием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и выносливости. Равномерный, медленный, до 5-
8 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 
способностей. Бег в коридоре 30-40 см. из различных и.п. с максимальной скоростью до 
60 м., с изменением скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые 
сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние 10-20 м.). Бег с ускорением на расстояние от 20 
до 30 м. (в 3 классе), от 40 до 60 (в 4 классе). Бег с вращением вокруг своей оси на 
полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180 градусов, по 
разметкам, в длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега в 
зону отталкивания 30-50 см.; с высоты до 60 см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в 
ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной с места. 
Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-110 см. в полосу 
приземления шириной 30 см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и 
вполсилы (на точность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90-120 
градусов и с точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с 
прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 
осаливанием на площадке небольшого размера. 

Овладение навыков метания, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога впереди на дальность (Подготовка ВФСК ГТО) и заданное расстояние; 
в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5 м. Бросок набивного 
мяча (1кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-за 
головы вперед-вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание 
теннисного мяча с места, из положения стоя боком в направлении метания, на точность, 
дальность, заданное расстояние 5-6 м. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за 
головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога впереди с места; то же с шага на дальность и заданное расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на 
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короткие дистанции (до 60 м.). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки 
через небольшие (до 50 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110 см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой). 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте 
сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе 
совместных пеших прогулок. Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий 
по физической культуре. Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 
беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 
сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых 
упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей, выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют 
физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, 
соблюдают правила безопасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы 
занятий по физической культуре. Описывают технику метания малого мяча разными 
способами, осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных 
способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности. Включают метательные упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. Включают беговые, прыжковые и метательные 
упражнения в различные формы занятий по физической культуре. Составляют 
комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

Бодрость, грация, координация 
Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значения напряжения и 
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

1-2 классы 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие упражнения с 
большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, 
флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 
способностей. Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя 
коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув 
ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 
способностей. Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 
поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа 
согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и стоя 
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на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 
Освоение навыков лазания и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. 
Лазание по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев 

и стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; 
перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; 
по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; 
перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазание по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-
силовых способностей. Перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 
гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через 
мячи; повороты на 90 градусов; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на 
двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; 
ходьба по рейке гимнастической скамейке и по бревну; перешагивание через набивные 
мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 
способностей. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг голопа в сторону. Стойка на двух 
и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (60 см) на одной и двух ногах; Ходьба по 
рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их 
переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической 
скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по 
одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; 
размыкание на вытянутые в сторону руки; повороту направо, налево; команды «Шагом 
марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонну по 
одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!» 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 
координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные 
положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. 
Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 
Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной 
сложности. 

Объясняют название и назначение гимнастических снарядов, руководствуются 
правилами соблюдения безопасности. Осваивают комплексы упражнений утренней 
зарядки и лечебной физкультуры. Описывают состав и содержания общеразвивающих 
упражнений с предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 
комбинации из числа разученных упражнений. Описывают технику гимнастических 
упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 
анализируют их технику. Предупреждают появления ошибок и соблюдают правила 
безопасности. Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают помощь сверстникам в 
освоении упражнений в лазанье и перелезании, анализируют их технику, выявляют 
ошибки и помогают в их исправлении. Осваивают технику в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают ее. Оказывают помощь 
сверстникам при освоении ими упражнений в опорных прыжках, анализируют их технику 
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выполнения. Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне, составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь 
сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализируют их технику, 
выявляют ошибки. Описывают технику танцевальных упражнений и составляют 
комбинации из их числа. Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 
освоении новых танцевальных упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы. Осваивают 
состав и содержание общеразвивающих упражнений без предметов и составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. Предупреждают появление ошибок и 
соблюдают правила безопасности. 

3-4 классы 
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 2-3 
кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. Кувырок назад; 
кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; «мост» с помощью и 
самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Вис 
завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Освоение навыков лазания и перелезания, развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки. Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа, лежа на животе, подтягивание руками ; по канату; перелезание 
через бревно, коня. Лазание по канату в три приема; перелезание через препятствие. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-
силовых способностей. Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, 
козла; вскок стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну 
(высота до 1 м); повороты на носках и на одной ноге; ходьба приставными шагами; 
приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, сед. Ходьба по бревну 
большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком на 90 и 180 
градусов; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 
способностей. Шаги галопа и польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; 
русский медленный шаг. 1 и 2 позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; 
элементы народных танцев. 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение в две шеренги 
в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды 
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на 
месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по 
одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных общеразвивающих 
упражнений с предметами и без предметов, упражнений на снарядах, акробатические 
упражнения на равновесие, танцевальных упражнений. Описывают состав и содержание 
акробатических упражнений с предметами и составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из 
числа разученных упражнений. Описывают и осваивают технику упражнений в лазанье и 
перелезании, составляют комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают 
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помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании, выявляют 
технические ошибки и помогают в их исправлении. Описывают и осваивают технику 
опорных прыжков и осваивают ее, соблюдают правила безопасности. Описывают и 
осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом бревне. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 
бревне. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают технику 
танцевальных упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных 
упражнений и составляют комбинации из их числа. Различают строевые команды. Точно 
выполняют строевые приемы. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 
Соблюдают правила безопасности. 
Играем все! 
Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности. 
1-2 классы 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры «К 
своим флажкам!», «Два мороза», «Пятнашки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-
силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыгающие 
воробышки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие 
способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 
способностей. Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель». 

Закрепление и совершенствование освоенных гимнастических и акробатических 
упражнений, развитие способностей к ориентированию в пространстве, реакции, 
равновесия, согласования движений. Подвижные игры «Группировка», «Вороны и 
воробьи», «Ноги на висе», «Мышеловка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 
мяча. Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в 
шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 
Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). Овладение 
элементарными умениями в ударах по неподвижному и катящемуся мячу в футболе, 
остановках мяча ногой, ведение мяча. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 
мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч 
водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Закрепление и совершенствование ударов, остановок и ведение мяча ногой, 
развитие способностей к дифференциронию параметров движений, реакции, 
ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Быстро и точно», «Ведение и удары по 
мячу ногой», «Мини-футбол» двое против двоих, трое против троих. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют 
судейство. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 
самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила 
безопасности. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 
деятельности. Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды 
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для занятий на открытом воздухе. 
Соблюдают правила безопасности. Используют подвижные игры для активного 

отдыха. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 

3-4 классы 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры 
«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-
силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыжки по 
полосам», «Волк во рву», «Удочка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 
мяча. Ловля и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. 
Ведение мяча с изменением направления (баскетбол, гандбол). Броски по воротам с 3-4 м 
(гандбол) и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары по воротам в футболе. 
Ведение мяча с изменением направления (баскетбол, гандбол). 

Броски по воротам с 3-4м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и медленном беге). 
Закрепление и совершенствования держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Гонка мяча по кругу», «Вызови по 
имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро 
и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Овладение стойками волейболиста, перемещением, ходьбой и бегом, нижней 
прямой подачей, передачей и приемом мяча сверху двумя руками. Закрепление и 
совершенствование освоенных волейбольных приемов в перемещениях и владении мячом, 
развитие способностей к дифференцированию параметров движений, ориентации в 
пространстве, реакции, согласования движений. Подвижные игры «Лапта через сетку», 
«Пионербол с одним мячом», «Эстафета с волейбольным мячом». 

Закрепление и совершенствование ударов по мяча в футболе. Остановки мяча 
ногой, ведения мяча с изменением направления и скорости и развитие способностей к 
дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве, 
согласованию движений с мячом и без мяча. Подвижные игры «Ведение и удары по мячу 
ногой», «Сбей городок», «Мини-футбол» трое против троих, четверо против четверых. 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение 
элементарными технико-тактическими взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба за 
мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», варианты игры в футбол, 
мини-волейбол. 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, 
ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые 
обеими верхними и нижними конечностями. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
Организовывают и проводят совместно со сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельностью. 

Соблюдают правила безопасности. Используют подвижные игры для активного отдыха. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 
Используют подвижные игры для активного отдыха. Применяют правила подбора одежды 
для занятий на открытом воздухе. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. Используют 
действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 
способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 
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используют подвижные игры для активного отдыха. Включают упражнения с мячом в 
разные формы занятий по физической культуре. 

Кроссовая подготовка 
Овладение знаниями. Понятия: кросс, полоса препятствия, бег по пересеченной 

местности. 
Освоение навыков бега на выносливость. Бег на развитие выносливости:1 км и 2 км 

(Подготовка ВФСК ГТО). Медленный бег до 10 мин, 6-минутный бег. Полоса 
препятствия. 

Совершенствование навыков бега на выносливость. Равномерный, медленный бег, 
до 12 минут, кросс по слабопересеченной местности. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 10 мин). Кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 

Описывают технику смешанного передвижения, равномерного, медленного бега, 
полосу препятствия, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение в смешанном 
передвижении, медленном и равномерном беге, полосу препятствия. Применяют 
вариативные упражнения в смешанном передвижении и медленном беге для развития 
выносливости. Выбирают индивидуальный темп в смешанном передвижении и 
медленном беге, полосу препятствия, контролируют его по частоте сердечных 
сокращений. Соблюдают правила ТБ. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Твои физические способности 
Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической 

готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой деятельности. 
Изменение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приемы 
измерения пульса (частота сердечных сокращений до, во время и после физических 
нагрузок). Тестирование физических (двигательных) способностей (качества): 
скоростных, координационных, силовых, выносливости, гибкости. 

Раскрывают понятие «физические способности человека», выделяют его основные 
компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют основные упражнения для развития гибкости, быстроты, согласования 
движений и силы из различных разделов учебника. 

Выполняют контрольные упражнения для оценки своей физической 
подготовленности. 

С помощью родителей сравнивают свои результаты со средними показателями 
ребенка 7-10 лет 

Твой спортивный уголок 
Примерный перечень снарядов для устройства спортивного уголка дома. 

Приспособления для развития силы, гибкости, координации и выносливости 
Вместе с родителями выбирают спортивный инвентарь и снаряды для выполнения 

в домашних условиях утренней гимнастики и тренировочных занятий. Вместе с 
родителями оборудуют спортивный уголок. 

1 класс (99 часа) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Понятие о физической 

культуре. 
1 

2 Легкая атлетика – 7ч. 7 
3 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности  
6 

4 Подвижные игры  13 
5 Гимнастика с элементами акробатики  21 
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6 Лыжная подготовка 23 
7 Легкая атлетика 17 
8 Подвижные игры  11 
 Итого  99 

 
2 класс (102 часа) 

№ Тема урока 
Кол-

во 
часов 

1 Лёгкая атлетика 27 
2 Гимнастика с элементами  акробатики 20 
3 Лыжная подготовка  23 
4 Подвижные игры на основе спортивных игр 7 
5 Подвижные игры 15 
6 Лёгкая атлетика 10 
 Итого  102 

 
3 класс (102 часа) 

 
4 класс (102 часа) 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 15 
2 Подвижные игры с элементами спортивных игр 12 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 
4 Лыжная подготовка 21 
5 Подвижные игры с элементами спортивных игр (продолжение) 18 
6 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (продолжение) 15 
 Итого  102 

 
Рабочая программа по курсу «ОРКСЭ»  

модуль «Основы светской этики» 
авторы А.И. Шемшурина 

УМК «Школа России» 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлен на решение основных задач реализации содержания обязательной предметной 
области учебного плана ФГОС — «Основы религиозных культур и светской этики» — 
«Воспитание личности гражданина России, его духовно-нравственное развитие, 
нравственное самосовершенствование. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традициях,  их роли в культуре, истории и современной России». 

№ Тема Кол-
во 
часов  

1 Легкая атлетика  15 
2 Подвижные игры  9 
3 Гимнастика с элементами акробатики 24 
4 Лыжная подготовка  18 
5 Спортивные игры  12 
6 Подвижные игры  9 
7 Легкая атлетика  15 

 Итого  102 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
состоит из 6 модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, 
основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия 
и по выбору его родителей (законных представителей). Все модули нового предмета 
имеют светский, культурологический характер.  

Данная программа реализует содержание одного из 6-и модулей – модуль «Основы 
светской этики» на базовом уровне в 4 классе, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основание: Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный 
базисный  учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312» №74 от 01 февраля 
2012 года. 

Цель учебного курса «ОРКСЭ»: 
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 

Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 
 Знакомство учащихся с  модулем «Основы светской этики»; 
 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися  в начальной школе; 
 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Формирование представлений об основных нормах нравственности, первичные 
представления о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на 
представления о положительных поступках людей;  

 Формирование общественно – значимой мотивации у детей, их поступков, 
адекватной оценки собственного поведения и поведения товарищей. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные, метапредметные, предметные результаты. 
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», в частности модуля «Светская этика» должно быть направлено на достижение 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания.   

Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

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

Метапредметные результаты:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 
сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  
многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  
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Содержание программы 
Этика – наука о нравственной жизни человека. Этика общения. Этикет. Этика 

человеческих отношений. Этика отношений в коллективе. Простые нравственные истины. 
Душа обязана трудиться. Посеешь поступок – пожнешь характер. Судьба и Родина едины. 

Урок 1. Этика – наука о нравственной жизни. 
Основные термины и понятия: Этика, нравственные нормы, вежливость, 

доброжелательность, воспитанный. 
Что изучает наука этика. Как создавались нравственные нормы поведения. Может ли 

вежливость помочь в трудных ситуациях. Как выглядит приветливость. 
Урок 2. Добрым жить на белом свете веселей. 
Основные термины и понятия: Доброта, добрый человек.    
Что такое доброта. Какие качества объединяет в себе добрый человек. С какими 

качествами важно сочетать доброту. Почему добрым людям жить на свете веселей. 
Урок 3. Правила общения для всех. 
Основные термины и понятия: Общение, тактичность, чуткость, деликатность, 

золотое правило этики.       
Какие качества необходимо проявлять в общении с людьми и почему. В чем 

проявляется умение общаться. Что мы называем «тонкими» деталями поведения. Что 
такое чуткость и деликатность. Как звучит золотое правило этики. 

Урок 4. От добрых правил – добрые слова и поступки. 
Основные термины и понятия: Добро, зло копилка добрых слов.      
Что такое добро и что входит в понятие добра. Что такое зло,  и какие есть наиболее 

распространённые его проявления. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 
Урок 5. Каждый интересен. 
Основные термины и понятия: Чувства, поддержка, доброжелательность, дружба. 
Какие правила общения нужно соблюдать и почему. Какие правила сложно 

выполнять и почему. Что значит мнение «волшебного зеркала». 
Урок 6. Премудрости этикета. 
Основные термины и понятия: Этикет, соглашение, церемониал.     
Что такое этикет. Какие правила этикета ты знаешь. Почему важно соблюдать 

этикет. 
Урок 7. Красота этикета. 
Основные термины и понятия: целесообразность, красота, скромность, правила 

поведения, этикет. 
В чем красота этикета. Что главное в правилах этикета. Почему не следует класть 

локти на стол во время еды. Что лежит в основе правил поведения за столом. Как и 
какими столовыми приборами нужно пользоваться. 

Урок 8. Простые школьные и домашние правила этикета. 
Основные термины и понятия: школьный этикет, домашний этикет, достоинство 

человека. 
Какие бывают правила школьного и домашнего этикета. Нужно ли дома соблюдать 

правила этикета. Какие правила этикета сохраняют достоинство человека. 
Урок 9. Чистый ручеек нашей речи. 
Основные термины и понятия: слово, эмоциональная окраска, оттенки настроения. 
Что такое речь. Почему одни и те же слова по-разному воспринимаются. Что должно 

выражать слово. Что необходимо, чтобы речь воспринималась как чистый ручеек. 
Урок 10. В развитии добрых чувств – творение души. 
Основные термины и понятия: душа, внутренний мир человека, духовность, 

творение души, дух. 
Душа – это наше творение. Что зависит от чувства, а что – от разума. Что такое 

душа. Чем связаны понятия «душа», «дух», «духовность».  
Урок 11. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 
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Основные термины и понятия: силы природы, собеседник, смысл жизни, природа, 
уголок природы. 

В чем добрая основа жизни природы. Природа – это книга, которую важно 
прочитать и понять. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 

Урок 12. Чувство родины  
Основные термины и понятия: взаимосвязь, Родина, душа, родная земля, 

патриотизм. 
Понятие о том, что в жизни все взаимосвязано. Что такое чувство Родины. Что такое 

патриотизм. 
Урок 13. Жизнь протекает среди людей. 
Основные термины и понятия: человеческий род, дружеские отношения, ближний, 

уважение, долг. 
Понятие «Лишь в людях себя познать способен человек». Отношения с 

окружающими людьми. Люди рождены друг для друга. Лучший среди людей тот, кто 
больше приносит пользы другим. 

Урок 14. Чтобы быть коллективом. 
Основные термины и понятия: коллектив, понимание, уважение, достоинство, 

потребности и интересы, нравственная установка. 
Стремление понять своих одноклассников. Какие условия создания дружеских 

отношений в коллективе можно выделить. Что значит выработать в себе нравственную 
установку. Почему не стоит принимать никаких решений в гневе. 

Урок 15. Коллектив начинается с меня. 
Основные термины и понятия: коллектив, уважение, интерес, достижения. 
Почему коллектив начинается с меня. Как заслужить уважение коллектива. Как 

можно оценить себя с точки зрения коллектива. Достижения в усвоении нравственных 
знаний. Почему уважение других дает повод уважать себя.  

Урок 16. Мой класс – мои друзья. 
Основные термины и понятия: чуткость, бескорыстие, долг, дружеская помощь. 
Чем привлекательна дружеская помощь. Что ты можешь сделать для одноклассника 

просто так. Что значит проявить чуткость. Почему самолюб никому не люб. Как можно 
меняться к лучшему. 

Урок 17. Ежели душевны вы и к этике не глухи… 
Основные термины и понятия: вежа, вежливость, хорошие манеры, доверие, 

общечеловеческие ценности. 
Какие правила общения стали обязательными в нашей жизни. На день нужно 

смотреть как на маленькую жизнь. Что понимается под общечеловеческими ценностями.  
Урок 18. Жизнь священна. 
Основные термины и понятия: материальные потребности, духовные потребности, 

духовность, смысл жизни, ценности, нравственный закон. 
Почему жизнь священна. В чем важность векового опыта поколений. Что мы 

называем общечеловеческими ценностями. Почему наивысшими ценностями являются 
жизнь и человек. 

Урок 19. Человек рожден для добра. 
Основные термины и понятия: добро, истина, красота, расплата, вспышки злости. 
Человек рожден для добра. Как преодолеть в себе вспышки злости. Почему зло, 

проявленное человеком, аукнется ему тем же. Что мы можем изменить в себе во имя 
добра.    

Урок 20. Милосердие – закон жизни. 
Основные термины и понятия: сочувствие, милосердие, участие, сопереживание, 

сострадание, милостыня. 
В чем различие: проявить милосердие и подать милостыню. Можно ли милосердие 

считать достойным проявлением человечности. Почему проявление неблагодарности 
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считается пороком. Что значит быть включенным в проблему другого человека. 
Урок 21. Жить во благо себе и другим.  
Основные термины и понятия: жизнь, добро, милосердие, нравственное поведение, 

справедливость, тактичность, благо. 
В чем суть понятия «благо». Почему надо жить во благо не только себе, но и другим. 

В чем взаимосвязь блага с жизнью людей. В чем заключается бережное отношение к 
другому человеку. 

Урок 22. Следовать нравственной установке. 
Основные термины и понятия: нравственная установка, добро, веление души, 

общественные нормы. 
Смысл понятия «Нравственная установка». Что значит думать и поступать с позиции 

добра. Какое правило и почему объединяет нравственные нормы поведения. 
Урок 23. Достойно жить среди людей. 
Основные термины и понятия: достойная жизнь, благая цель, вера в себя, доверие, 

нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность, гуманное отношение. 
Что значит достойно жить среди людей. Почему необходимо верить в себя. Какое 

отношение к достойному поведению имеет бескорыстие. Что значит достоинство 
человека. 

Урок 24. Уметь понять и простить. 
Основные термины и понятия: нравственное равновесие, чувства, гуманизм, 

этический принцип, порыв, прощение. 
Как связаны слова «понять» и «простить». Как можно контролировать свои 

необдуманные порывы. Что значит «умение прощать». Как добиться равновесия между 
чувствами и их проявлениями. 

Урок 25. Простая этика поступков.  
Основные термины и понятия: нравственный выбор, во благо, опора, терпимость, 

уважение, народность, вера, поступок. 
В чем основа этики поступков. На какие этические правила стоит ориентироваться в 

поступках. Что значит быть терпимым. 
Урок 26. Общение и источники преодоления обид. 
Основные термины и понятия: общение, обида, доброжелательность, дружелюбие, 

незлопамятность, чувство юмора, воспитанность, справедливость, чувство собственного 
достоинства, благородство. 

Как общение помогает преодолевать обиды. Что может обидеть в процессе общения 
с другими людьми и как это можно преодолеть. Мысли – начало поступков. 

Урок 27. Ростки нравственного опыта поведения. 
Основные термины и понятия: состояние человека, бережное отношение, чувства, 

привычка, поступок, нравственные нормы, правила, нравственность. 
Что такое нравственное поведение. На кого можно ровняться в нравственном 

формировании. Легко ли быть нравственным человеком.  
Урок 28. Доброте сопутствует терпение. 
Основные термины и понятия: доброта, терпение, чувства, душевные силы, 

мужество, другой, терпение. 
В чем разница между терпением и терпимостью. Почему доброте всегда сопутствует 

терпение. Как стать более терпимым. Терпение горько, но его плод сладок. 
Урок 29. Действие с приставкой «со». 
Основные термины и понятия: содействие, сочувствие, сопереживание, сострадание, 

соболезнование, соучастие, образ жизни, поколение, этическая культура, равнодушие. 
Что означают слова с приставкой «со». Что определяет этическая культура человека. 

Почему необходимо соучастие в радости другого человека. Что сопутствует равнодушию. 
Урок 30. С чего начинается Родина… 
Основные термины и понятия: Родина, отечество, чужбина, Отчизна. 
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Как связывают свое отношение к Родине с семьей. «Для меня Родина – это…» 
Урок 31. В тебе рождается патриот и гражданин 
Основные термины и понятия: патриот, гражданин, патриотизм, гражданственность, 

долг. 
Что объединяет понятия «патриот» и «гражданин». Нужно ли быть патриотом. Кто 

такой гражданин. Что такое гражданские обязанности. 
Урок 32. Человек – чело века. 
Основные термины и понятия: человек, чело, век, смысл жизни, внутренний мир, 

мысль.  
В чем назначение человека. Почему человек – чело века. Характеристика 

внутреннего мира человека. Что такое «смысл жизни».  
Урок 33. Слово, обращенное к себе. 
Основные понятия и термины: слово, зло, добро, дерево мудрости, этика поступка, 

нравственная установка, прощение, гуманность, бескорыстие, терпимость, терпение. 
Что значит добро и зло. Что такое нравственная установка. Понятия «прощение», 

«гуманность», «бескорыстие», Чем отличается «терпимость» от «терпения». 
Урок 34. Промежуточная аттестация. 

Тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
1 Этика – наука о нравственной жизни человека 1 
2 Этика общения 4 
3 Этикет 4 
4 Этика человеческих отношений 4 
5 Этика отношений в коллективе 4 

6 Простые нравственные истины 4 
7 Душа обязана трудиться 4 
8 Посеешь поступок – пожнешь характер 4 
9 Судьба и Родина едины 5 
 Итого  34 

 
Оценка знаний и умений учащихся по курсу ОРКСЭ: 
На основании Инструктивно-нормативного письма «Об обучении основам 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации» для учителей и организаторов введения курса от 22 августа 2012 
года предполагается безотметочная система оценки. 

«Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 
освоения курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ  - уроки безотметочные, 
объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность 
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение  
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию. Так как данный процесс индивидуален, 
необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку,  во-первых, 
достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по предмету, во-вторых, 
глубину сформированности учебных умений.  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 
систематизированные  упражнения, тестовые задания разных типов. Оценивание по 
системе «зачет/незачет»,  вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 
одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. Рекомендуется 
использование технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и 
достижений ученика позволит учащимся производить самооценку своей деятельности в 
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курсе ОРКСЭ,  самопроверку своих действий по овладению учебным материалом»… 
Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 
коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. А также 
предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов учащихся на основе 
изученного материала, как индивидуальных, так и коллективных. 

 

Рабочая программа 
по курсу «ОРКСЭ» - модуль 

«Основы православной культуры» автор Кураев А.В. 
УМК «Школа России» 

Пояснительная записка 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлен на решение основных задач реализации содержания обязательной предметной 
области учебного плана ФГОС — «Основы религиозных культур и светской этики» — 
«Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
состоит из 6 модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, 
основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия 
и по выбору его родителей (законных представителей). Все модули нового предмета 
имеют светский, культурологический характер.  

Данная программа реализует содержание одного из 6-и модулей – модуль «Основы 
православной культуры» на базовом уровне в 4 классе, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основание: Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный 
базисный  учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312» №74 от 01 февраля 
2012 года. 

Цель учебного курса «ОРКСЭ»:  
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 

Задачи реализации модуля «Основы православной культуры»: 
 формирование первоначальных представлений  о православной вере, ее роли в 

культуре, истории и современности России;  
 формирование представлений об исторической роли православия  в становлении 

российской государственности;  
 формирование уважительного отношения к другим традиционным религиям и 

добрым светским традициям на основе главной христианской заповеди – любви к 
ближнему; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
православных традициях народов России;  

 формирование чувства любви к Родине, осознание своей причастности к ее 
судьбе, ответственности за ее настоящее и будущее;  

 укрепление средствами  образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей; 
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 формирование основных понятий и ценностей: Россия, Родина (Отечество), 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, любовь, верность, вера, память, семья, 
ближний и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 
народа России; 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Планируемые результаты освоения курса  
Личностные, метапредметные, предметные результаты. 
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», в частности модуля «Основы православной культуры» должно быть направлено 
на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения содержания.   

Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  
• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

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

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 
сотрудничества; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

- как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
• общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 
многонационального  многоконфессионального народа России; 

• осознание ценности человеческой жизни.  
Содержание программы 

Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Урок №1. Россия – наша Родина.  
Россия – многонациональное государство. Россия – наша Родина; полиэтническое 

государство, культурные традиции; патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Патриотизм и гордость за своё Отечество. 
Российские государственные праздники. Основные термины и понятия: Россия, Родина, 
Отечество, патриотизм, государственная символика, толерантность. 

Урок №2. Культура и религия. 
Что такое культура и религия. Их значение в жизни человека. Основные термины и 

понятия: культура, религия. Человек и его духовный мир. Взаимосвязь религии, истории и 
культуры. Религия  –  источник русской культуры. Основные термины и понятия: религия, 
духовность, культурные традиции, памятники культуры. 

Урок №3. Человек и Бог в православии. 
Что значит быть православным человеком. Бог – Творец всей вселенной. Дары Бога 

человеку. Человек – образ и подобие Бога. Среди всех живых существ только человек 
обладает разумом и творческой способностью. Как вера в Бога может влиять на поступки 
людей. Основные термины и понятия: Бог, Творец, Иисус Христос, Богочеловек, 
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Богородица, духовный мир человека. 
Урок №4. Православная молитва. 
Возникновение молитвы. Суть молитвы. Появление первых апостолов. Апостолы – 

последователи Христа. Благодать и святость. Как люди становятся святыми. Какие 
бывают молитвы. О молитве «Отче наш».   Основные термины и понятия: молитва, 
благодать, апостолы, святые. 

Урок №5. Библия и Евангелие. 
Библия. Возникновение Священного Предания и Священного Писания. Книги 

Ветхого Завета. Евангелие. Что такое Библия и Евангелие. Новый Завет. Евангелисты: 
Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Первые христиане. Кто такие христиане. Основные термины 
и понятия: христиане, Библия, Евангелие, пророки, Христос, Священное Писание, 
Откровение. 

Урок №6. Проповедь Христа. 
Проповедь Иисуса Христа во время Его земной жизни (Чему учил Христос). 

Нагорная проповедь. Духовные сокровища человека. Заветы и Учение Иисуса Христа. 
Новизна отношений Бога и человека в Новом Завете. Стремление любить не только своих 
друзей, но и  врагов. 

Урок №7. Христос и его Крест.  
Боговоплощение. Как Бог стал человеком.  Голгофа. Жертва Христа. Почему Иисус 

Христос не уклонялся от своей казни. Распятие Иисуса Христа. Символика креста. 
Основные термины и понятия: крест, Голгофа, жертва Христа, распятие, символика. 

Урок №8. Пасха. 
Воскресение Христа. Празднование Пасхи. Пасха – самый светлый и радостный 

православный праздник. Празднование Пасхи православными христианами. Пасхальный 
гимн. Жертвенная любовь. Любовь Христа к людям. Любовь,  победившая смерть. 

Урок №9. Православное учение о человеке. 
Чем Бог одарил человека. Душа. Хорошо, когда на душе светло. Когда болит душа. 

Болезни души. Образ Божий в человеке. Внутренний мир человека. Стремление человека 
познать свое предназначение на земле. Неприкосновенность человеческой жизни, ее 
ценность. Уникальность и неповторимость каждого человека, ценность человеческой 
жизни. 

Урок №10. Совесть и раскаяние. 
Совесть. Отречение апостола Петра от Иисуса. Грех. Стыд. О подсказках совести. 

Исправление жизненных ошибок через покаяние. Раскаяние – обновление души. 
Покаяние. 

Урок №11.Заповеди. 
Заповеди есть источник нравственного поведения, определяющего моральную суть 

человеческой жизни. Десять заповедей, запечатленных на двух скрижалях, были даны 
пророку Моисею на горе Синай.  Они включали в себя все нравственные требования к 
человеку. Имеет ли человек право на грех? Что происходит с человеком, когда он 
преступает эти заповеди? Основные термины и понятия: заповедь, скрижали, гора Синай, 
пророк Моисей, нравственные требования. 

Урок №12.Милосердие и сострадание. 
Отличие милосердия от дружбы. Как можно стать милосердным. Отношение 

православного христианина к людям. Правильное отношение к недостаткам и слабостям 
людей. Умение услышать другого человека. Милостыня – начало правильного отношения 
к людям. Сострадание – не формальные фразы, а реальное участие в помощи. Притча о 
добром самарянине. Благожелательность и забота о людях. Бескорыстная помощь людям, 
нуждающимся в ней. Повседневная забота о людях. Основные термины и понятия: 
сострадание, сопереживание, милосердие, милостыня, бескорыстие, благодушие, 
благожелательность. 

Урок №13.Золотое правило этики. 
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Главное правило человеческих взаимоотношений: как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так  поступайте и вы с ними. Не осуждение людей. Доброжелательность 
– одно из самых лучших человеческих качеств. Будьте всегда искренны и тактичны. 
Основные термины и понятия: золотое правило этики, не осуждение, доброжелательность, 
честность, искренность, тактичность. 

Урок №14.Храм. 
Что люди делают в храме? Устройство православного храма. Правила поведения в 

храме. Церковное богослужение. Церковное пение. Благословение священника. Основные 
термины и понятия: православный храм, приход, устройство храма, алтарь, клирос, 
священнослужители, благословение священника, церковное пение. 

Урок №15.Икона. 
Православные иконы. Необычайность иконы. Свет иконы. Цвета икон. Отличие 

иконы от картины. Символика  иконы. Молитва перед иконой. Иконы великих 
православных праздников. Отношение к иконам православных людей.   Иконописцы 
Руси: Андрей Рублёв, преподобный Алипий Печерский. 

Основные термины и понятия: икона, иконописцы, нимб, свеча, фрески, лик, 
православные праздники, церковнославянский язык. 

Урок №16.Творческие работы учащихся. 
Определение темы для индивидуальных творческих работ. Этапы работы написания 

творческих работ. Конкурс сочинений по изученным темам «Православная семья», 
«Совесть и раскаяние», «Милосердие и сострадание»,  «Как я понимаю золотое правило 
этики».  

Урок №17.Подведение итогов. 
Проектная деятельность учащихся. Определение тем проектов (индивидуальных, 

групповых). Этапы работы по выполнению проекта. Подготовка проектов по темам «Я 
понимаю православную культуру как…», «Соотношение понятий: душа – совесть – 
покаяние», «Суть православного поведения для меня состоит в следующем…». 

Урок №18.Как христианство пришло на Русь. 
Святая Русь. Время пришествия христианской веры на территорию Руси. 

Предыстория крещения Руси от святой княгини Ольги до святого князя Владимира 
Красное Солнышко. Выбор веры для Руси князем Владимиром Красное Солнышко. 
Принятие князем Владимиром православной веры. Крещение  Руси. Крещение жителей 
Киева, Новгорода, Суздали, Мурома.  

Урок №19.Подвиг. 
Что такое подвиг. Подвиг в жизни человека. Подвиг ради себя. Подвиг во имя 

других. О человеческой жертвенности. Жертва Богу. Подвижничество. Основные 
термины и понятия: подвиг во имя себя, подвиг во имя других, жертвенность, 
подвижничество, подвижник. 

Урок №20.Заповеди блаженств. 
Православная этика. Жизненный выбор человека. Девять заповедей блаженств, 

данных Иисусом Христом людям. Нравственный идеал, где соединены все возможные 
добродетели. Умение не обижать людей. Умение попросить прощение. Стремление не 
быть жестокосердным. Стремление говорить всегда правду. Желание стать миротворцем. 
Основные термины и понятия: нищие духом = смиренные, плачущие = скорбящие о 
грехах, кроткие, алчущие = желающие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, 
изгнанные за правду, неправедно злословить. 

Урок №21.Зачем творить добро? 
Радость для сердца: творить добро другим людям. Добро и зло в православном 

понимании. Даром приняли – даром отдавайте. Тема добра и зла в русских народных 
сказках и былинах. Раскрытие смысла понятий «добро» и «зло» в сравнении и 
сопоставлении. Основные термины и понятия: искренность, честь, достоинство, 
сопричастность, самоотверженность, сопереживание. 
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Урок №22.Чудо в жизни христианина. 
О христианских добродетелях. Связь понятий «вера» и «верность». Гимн любви: 

любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не гордится, не ищет 
своего, не раздражается, не радуется неправде. Проявление дружбы. Роль доверия в 
укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных 
отношениях. Основные термины и понятия: добродетель, порядочность, бескорыстие, 
взаимопонимание, долготерпение, не искать своего, не радоваться неправде. 

Урок №23.Православие о Божием суде. 
Вера христиан в бессмертие. Притча о Божием суде. Легенда о Христофоре. 

Евангельская притча о Божием суде. Жизнь и смерть в христианском понимании. 
Основные термины и понятия: Божий суд, бессмертие души, легенда, Христофор. 

Урок №24.Таинство причастия. 
Тайная вечеря. Отличие Таинства от традиции Евхаристия. Литургия.  Влияние веры 

на поступки людей. Христианские таинства в православии. Таинство причастия. 
Литургия. Основные термины и понятия: Тайная Вечеря, таинство, Евхаристия, литургия. 

Урок №25.Монастырь. 
Монастырь – Царствие Божие на земле. Монашество. Его суть. Послушание. Отказ 

монахов от мирской жизни. Монашеское облачение. Трифоно - Печенгский монастырь. 
Основные термины и понятия: монастырь, монашество, монах, насельник, послушание, 
мирская жизнь, монашеское облачение. 

Урок №26.Отношение христианина к природе. 
Личная ответственность человека за сохранение природы. Экологический кризис. 

Природа просит помощи. Природа для христианина – Божий храм. Основные термины и 
понятия: личная ответственность, экологический кризис, природоохранные зоны, 
праведник Ной, всемирный потоп. 

Урок №27.Христианская семья. 
Что такое семья? Значение семьи для человека. Семейная родословная. Родительская 

ответственность за детей. Роль отца и матери в семье. Бережное отношение детей к своим 
родителям. Семейные традиции. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Заключение 
брака. Православная семья. Таинство венчания. Основные термины и понятия: обычай, 
традиция, помолвка, заключение брака, таинство венчания, венец,  родословная, 
тактичность, семейная этика 

Урок №28.Защита Отечества. 
О святых защитниках Родины. Воин – христианин. Оборонительная война – война 

справедливая.  Святые защитники, воин – христианин, миротворец, справедливая война, 
Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Илья Муромец. Александр Невский. Фёдор 
Ушаков.  

Урок №29.Христианин в труде. 
Значимость труда в жизни человека и общества. Потребность в труде. Призвание 

Богом к труду первых людей. Христианское отношение к труду.  Понятие «работать на 
совесть». Трудовые дела в школе и дома. Повседневные дела и ответственность за их 
выполнение. Основные термины и понятия: значимость труда, общество, грех, пост, 
«работать на совесть», повседневные дела. 

Урок №30.Любовь и уважение к Отечеству. 
Отечество – это все мы. Чувство гордости за своё Отечество. Любовь и преданность 

своей Родине. Любовь – это служение. Ценность любви не в том, что любят вас, а в том, 
что вы сами способны любить других. Воспитание патриотического самосознания. 
Общественно-значимая мотивация поступков. 

Урок №31. Термины, связанные с миром православной культуры. 
Повторение основных содержательных моментов по курсу «Основы православной 

культуры». Определение темы  для индивидуальных, коллективных  творческих работ на 
основе анализа пройденного материала. Выделение основных этапов творческой работы. 



289 
 

Урок №32. Конкурс сочинений. Итоговые презентации творческих проектов 
учащихся. 

Конкурс сочинений по изученным темам. Повторение основных содержательных 
моментов по курсу «Основы православной культуры». Определение темы для 
индивидуальных (групповых, коллективных) творческих проектов. Выделение основных 
этапов работы над проектом. Определение критериев оценки творческих проектов.  

Подготовка творческих работ темы: «Моя семья», «Мой друг», «Моё Отечество», 
«Моё отношение к людям». 

Урок №33. Итоговые презентации творческих проектов учащихся. 
Подготовка творческих проектов: «Православная вера», «С чего начинается 

Родина?», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание нашей Отчизны», «Мой папа 
(дедушка) – защитник Родины», другое. 

Урок №34. Промежуточная аттестация  
Итоговая аттестация учащихся 

Тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
1.  Россия – наша родина 1 
2.  Культура и религия 1 
3.  Человек и Бог в православии 1 
4.  Православная молитва 1 
5.  Библия и Евангелие 1 
6.  Проповедь Христа 1 
7.  Христос и его крест 1 
8.  Пасха 1 
9.  Православное учение о человеке 1 
10.  Совесть и раскаяние 1 
11.  Заповеди 1 
12.  Милосердие и сострадание 1 
13.  Золотое правило этики 1 
14.  Храм 1 
15.  Икона 1 
16.  Творческие работы учащихся 1 
17.  Подведение итогов 1 

18.  Как христианство пришло на Русь 1 
19.  Подвиг 1 
20.  Заповеди блаженств 1 

21.  Зачем творить добро? 1 
22.  Чудо в жизни христианина 1 
23.  Православие о Божием суде 1 
24.  Таинство причастия 1 
25.  Монастырь 1 
26.  Отношение христианина к природе 1 
27.  Христианская семья 1 
28.  Защита Отечества 1 
29.  Христианин в труде 1 
30.  Любовь и уважение к Отечеству 1 
31.  Термины, связанные с миром православной культуры. 1 
32.  Конкурс сочинений. Итоговые презентации творческих 

проектов учащихся. 
1 
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33.  Итоговые презентации творческих проектов учащихся. 1 
34.  Промежуточная аттестация 1 
 Итого  34 

 
Оценка знаний и умений учащихся по курсу ОРКСЭ: 
На основании Инструктивно-нормативного письма «Об обучении основам 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации» для учителей и организаторов введения курса от 22 августа 2012 
года предполагается безотметочная система оценки. 

«Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 
освоения курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, 
объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность 
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение  
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию. Так как данный процесс индивидуален, 
необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку,  во-первых, 
достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по предмету, во-вторых, 
глубину сформированности учебных умений.  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 
систематизированные  упражнения, тестовые задания разных типов. Оценивание по 
системе «зачет/незачет»,  вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 
одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. Рекомендуется 
использование технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и 
достижений ученика позволит учащимся производить самооценку своей деятельности в 
курсе ОРКСЭ,  самопроверку своих действий по овладению учебным материалом». 

Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в 
рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 
коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. А также 
предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов учащихся на основе 
изученного материала, как индивидуальных, так и коллективных.  
 


