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Аннотация к рабочей программе «Русский язык»  (1 - 4 классы)

Нормативные акты и учебно –методические документы
Рабочая учебная программа по русскому языку для 1-4 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ МОН РФ от 06.10.2009 года №373), 

- примерной   программой  по  русскому  языку  (Сборник.  Примерные  программы  по
учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1. – Москва. Просвещение,
2015г.)

- авторской  программой В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого,  М.В,Бойко,  М.Н.,  Дементеевой,
Н.А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»Москва. Просвещение, 2015г.)

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок

начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;
формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –  первоначальный  этап  системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.

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.

Общая характеристика учебного предмета
Программа направлена  на  реализацию средствами предмета  «Русский язык»  основных

задач образовательной области «Филология»: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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- формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре  русского языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты;

- воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается  с  обучения  грамоте.  Обучение грамоте  направлено  на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,
осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.  Задачи  обучения  грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов:
добукварного  (подготовительного),  букварного (основного)  и  послебукварного
(заключительного).

Добукварный период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного
образования.  Его  содержание  направлено  на  создание  мотивации  к  учебной  деятельности,
развитие  интереса  к  самому  процессу  чтения.  Особое  внимание  на  этом  этапе  уделяется
выявлению  начального  уровня  развитости  устных  форм  речи  у  каждого  ученика,  особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение
к требованиям школы. 

Введение  детей  в  мир  языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с
осмысления  его номинативной функции в  различных коммуникативно-речевых ситуациях,  с
различения  в  слове  его  содержания  (значения)  и  формы  (фонетической  и  графической).  У
первоклассников  формируются  первоначальные  представления  о  предложении,  развивается
фонематический  слух  и  умение  определять  последовательность  звуков  в  словах  различной
звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  осуществлять  звуковой  анализ  слов  с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать»
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного
звука.  На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и
согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие
их  буквы.  На  уроках  письма  дети  усваивают  требования  к  положению  тетради,  ручки,  к
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание  букварного периода  охватывает  изучение  первых  согласных  звуков  и  их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков.
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению,
усвоению  его  механизма.  Первоклассники  осваивают  два  вида  чтения:  орфографическое
(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами
и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обучения  грамоте  осуществляется  постепенный  переход  к  чтению  целыми  словами,
формируется  умение  читать  про  себя,  развиваются  и  совершенствуются  процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
Учащиеся  знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  приветствия,
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуации общения. Обучение
элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идет  параллельно  с  формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков,  с  развитием творческих способностей детей.  В
этот  период  дети  начинают  читать  литературные  тексты  и  включаются  в  проектную
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деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе  которой  происходит  осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения. 

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:

- система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика,  фонетика  и  орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе.  Такая структура программы позволяет учитывать
степень  подготовки  учащихся  к  восприятию  тех  или  иных  сведений  о  языке,  обеспечивает
постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение
грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом  возрастных  особенностей
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка.
Изучение орфографии и пунктуации,  а  также развитие устной и письменной речи учащихся
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание
ими  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников  в  целях,  задачах,  средствах  и  значении  различных видов
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование
всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами
языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную
речь,  анализировать  свою  и  оценивать  чужую  речь,  создавать  собственные  монологические
устные  высказывания  и  письменные  тексты  в  соответствии  с  задачами  коммуникации.
Включение  данного  раздела  в  программу  усиливает  внимание  к  формированию
коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как
совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой,  отражающих
реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и
графикой,  богатейшей  словообразовательной  системой,  его  грамматикой,  разнообразием
синтаксических  структур  —  формируется  собственная  языковая  способность  ученика,
осуществляется становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие  коммуникативно-речевой
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу
для  обучения  школьников  созданию  текстов  по  образцу  (изложение),  собственных  текстов
разного  типа  (текст-повествование,  текст-описание,  текст-рассуждение)  и  жанра  с  учётом
замысла,  адресата  и  ситуации  общения,  соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,
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последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений,
связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений,  на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Программа  предусматривает  формирование  у  младших  школьников  представлений  о
лексике русского языка.  Освоение знаний о  лексике способствует  пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию  словарного  богатства  русского  языка  и
эстетической  функции  родного  слова;  овладению  умением  выбора  лексических  средств  в
зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий  общения;
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель
интеллектуального и речевого развития личности.

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:  аудирования,  говорения,
чтения и письма.

Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  у  школьников  развиваются
интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации,
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые
части  слова,  обнаруживать  орфограмму,  различать  её  тип,  соотносить  орфограмму  с
определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять  орфографический
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),  сопоставления,
нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,  абстрагирования,
систематизации,  что,  несомненно,  способствует умственному и речевому развитию.  На этой
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного от ношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с  информацией.  В  ходе  освоения  русского  языка  формируются  умения,  связанные  с
информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,
пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.  Школьники  будут  работать  с
информацией,  представленной  в  разных  форматах  (текст,  рисунок,  таблица,  схема,  модель
слова,  памятка).  Они  научатся  анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и  представлять
полученную  информацию,  а  также  создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ,
классную газету и др.

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Описание места учебного предмета в учебном плане
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На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч
в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.

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

Название авторской учебной программы по предмету

Программа Школа России
Учебник Горецкий В.Г. и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 

Москва. Просвещение, 2015 г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник .Русский язык. 1 класс. 
Москва. Просвещение, 2015 г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник .Русский язык. 2 класс. В 
2-х частях. Москва. Просвещение, 2015 г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник .Русский язык. 3 класс. В 
2-х частях. Москва. Просвещение, 2015 г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник .Русский язык. 4 класс. В 
2-х частях. Москва. Просвещение, 2015 г.

Дидактические 
средства для 
учащихся

Прописи в 4-х частях (обучение грамоте) для 1 класса, авторы: 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – Москва, Просвещение, 2015 год.
Рабочая тетрадь для 1 класса, авторы: Канакина В.П. – Москва, 
Просвещение, 2015 год
Рабочая тетрадь в 2-х частях для 2 класса, авторы: Канакина В.П.
– Москва, Просвещение, 2015 год
Рабочая тетрадь в 2-х частях для 3 класса, авторы: Канакина В.П.
– Москва, Просвещение, 2015 год
Рабочая тетрадь в 2-х частях для 4 класса, авторы: Канакина В.П.
– Москва, Просвещение, 2015 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  определенных

личностных результатов:

- Формирование  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций.

- Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
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- Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.

- Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
- Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

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

- Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к
творческому  труду, к  работе  на  результат, бережному  отношению  к  материальным и
духовным ценностям.

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
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  определенных

метапредметных  результатов:

- Овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.

- Формирование  умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

- Использование знаково-символических средств представления информации.
- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и

познавательных задач.
- Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
- Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в

соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах.

- Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

- Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в  совместной деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».

- Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

- Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».

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.

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  информации  в  учебнике  и

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

(в том числе в электронном приложении к учебнику);
- работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,  таблица,

схема), под руководством учителя;
- понимать  текст,  опираясь  на  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;
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- 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

- представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской
Федерации;

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

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

- практические умения работать с языковыми единицами;
- представление  о  некоторых  изменениях  в  системе  русского  языка  и  его  развитии,

пополнении словарного запаса русского языка;
- представление о правилах речевого этикета;
- адаптация к языковой и речевой деятельности.

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;
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- 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, 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:
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- 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 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;
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- 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

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

различия).  Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные.

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

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

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное  предложение  (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных

предложений.
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;
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- мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа
(читаешь, учишь);

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

знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
- запятая при обращении в предложениях;
- запятая между частями в сложном предложении.

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит
общение?

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.п.).  Овладение  нормами  речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
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.

1 класс

№
п/п

Название темы

Количество
часов

 

       Содержание учебного  разделаАвторс
кая

програ
мма

Рабочая
програм

ма

1. Обучение грамоте (письмо) 115 115       

1.1 Добукварный период 17 17 Отвечать на вопросы учителя о назначении 
прописи. Ориентироваться в первой учебной 
тетради. Правильно располагать учебную тетрадь
на рабочем месте, демонстрировать правильное 
положение ручки при письме. Воспроизводить с 
опорой на наглядный материал гигиенические 
правила письма. Обводить предметы по контуру. 
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Находить элементы букв в контурах предметных 
картинок, данных на страницах 
прописи.Обводить элементы букв, соблюдая 
указанное в прописи направление движения руки. 
Писать графические элементы по заданному в 
прописи образцу: правильно располагать на 
рабочей строке элементы 
букв,соблюдать интервал между графическими 
элементами. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов по выбору учителя.

1.2 Букварный период 67 67

Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой 
буквы, выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. Называть правильно 
элементы букв.  Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. Анализировать написанную 
букву,выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Писать слоги, слова с новыми 
буквами, используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные.

1.3 Послебукварный период 20 20

Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение    
Выделять предложения из речи.  
Определять границы предложения в 
деформированном тексте, выбирать знак 
препинания в конце предложения. Соблюдать в 
устной речи интонацию конца предложения 
Сравнивать схемы 
предложений,соотносить схему и 
предложение.Приобретать опыт в составлении 
предложения по рисунку и заданной схеме.  
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки  Использовать правила при 
оценивании своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных учителем

1.4 Резерв 11 11

Систематический курс 50 50

2 Наша речь 2 2 Высказываться о значении языка и речи в жизни 
людей, о великом достоянии русского народа — 
русском языке, проявлять уважение к языкам 
других народов.
Приобретать опыт в различении устной и 
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письменной речи.
Оценивать результаты выполненного 

3
Текст. Предложение. 
Диалог.

3 3

Составлять рассказ по иллюстрации,  2—3 
предложения с комментированием 
Обозначать начало предложения заглавной 
буквой, а конец предложения знаками препинания.
Выполнять правила работы группе, в паре.

4 Слова, слова, слова… 4 4

Учащийся в совместной деятельности с учителем 
научится определять количество слов в 
предложении; вычленять слова из предложения;
объединять слова по значению в тематические 
группы.
Различать предмет (действие, признак) и слово, 
называющее предмет (признак предмета, действие 
предмета).
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и 
многозначных слов, а также слов, близких и 
противоположных по значению в речи,
Составлять текст по рисунку и опорным словам

5 Слово и слог. Ударение. 6 6 Формировать умение различать слово и слог, 
определять количество слогов в слове, делить 
слова на слоги.

5.1 Слово и слог 2 2
5.2 Перенос слов 2 2

5.3.
Ударение (общее 
представление)

2 2

6 Звуки и буквы 34 34 Распознавать  существенные признаки  звуков и 
букв; сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначение слов 

Работа с русским алфавитом , формировать умение
пользоваться алфавитом Различать в слове гласные
звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 
гласные звуки. Определять «работу» букв, 
обозначающих гласные звуки в слове.
Распознавать ударные и безударные гласные звуки 
в слове; пользоваться памяткой для определения 
ударного и безударного гласного звука Переносить
Обозначение  мягкости  согласных звуков мягким 
знаком; соотносить количество звуков и букв  в 
словах с мягким знакомслова с удвоенными 
согласными

Упражнения на распознавание  имена 
собственные; писать имена собственные с 
заглавной буквы. Писать под диктовку

6.1 Звуки и буквы 2 2

6.2
Русский алфавит, или 
Азбука

2 2

6.3 Гласные звуки 3 3

6.4
Ударные и безударные 
гласные звуки

5 5

6.5 Согласные звуки 3 3

6.6.
Твердые и мягкие 
согласные звуки

3 3

6.7.
Мягкий знак как 
показатель мягкости 
согласного звука

3 3

6.8
Согласные звонкие и 
глухие

5 5

6.9 Шипящие согласные звуки 5 5
6.10 Заглавная буква в словах 3 3

7 Повторение 1 1
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Итого: 165 165

2 класс

№
п/п

Разделы темы

Количество
часов

Содержание учебного разделаАвторска
я

программ
а

Рабоч
ая

прогр
амма

1 Наша речь 3 3 Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ
общения людей. Язык — средство общения.

Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи
(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).

Особенности устной, письменной и внутренней речи.

1.1 Виды речи 2 2

1.2 Диалог и монолог 1 1

2 Текст 4 4 Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не 
объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. 
Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 
представление о структуре текста и выражение ее в плане. 
Красная строка в тексте.
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по 
смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте текста и его 
частей.
Общее представление о типах текста: повествование, 
описание, рассуждение. Обучение составлению 
повествовательного и описательного текстов, текста-
рассуждения.
Изложение. Изложение повествовательного текста по 
вопросам под руководством учителя.
Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному 
рисунку, по опорным словам, по определенной теме из 
жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 
руководством учителя.
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации 
использования слов просьбы, благодарности, приветствия, 
прощания. Написание поздравительной открытки.

2.1 Текст 2 2

2.2. Части текста 2 2

3 Предложение 12 12 Предложение как единица речи. Членение речи на 
предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над 
значением предложений, различных по цели высказывания 
и интонации (без терминологии), интонирование 
предложений. Логическое ударение в предложении. 
Оформление предложений в устной речи и на письме в 
прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 
Пунктуационное оформление диалогической речи и 
соответствующая ему интонационная окраска устного 
диалога.
Главные и второстепенные члены предложения, их 
назначение. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое 
— главные члены предложения. Способы определения 
подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в 
предложении. Упражнение в распознавании главных и 

3.1 Предложение 3 3
3.2 Члены 

предложения
9 9
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второстепенных членов предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Вычленение из 
предложения пар слов, связанных по смыслу. 
Распространение предложений второстепенными членами. 
Составление предложений по данному подлежащему 

4
Слова, слова, 
слова…

18 18
Слово и его значение. Общее представление о лексическом 
значении слова. Слово — общее название многих 
однородных предметов. Тематические группы слов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над 
употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, 
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 
учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, 
словарем синонимов и антонимов).
Родственные слова. Однокоренные слова (общее 
представление). Корень слова как значимая часть слова 
(общее представление). Формирование умения распознавать
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 
слов(горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, 
к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в 
слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над 
единообразным написанием корня в однокоренных словах.
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и 
слоге как минимальной произносительной единице, о 
слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над 
разноместностью и подвижностью русского ударения. 
Использование свойств подвижности для проверки 
безударных гласных, проверяемых ударением. 
Совершенствование навыка определять в слове слоги, 
обозначать ударение, распознавать ударные и безударные 
слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 
произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 
др.). Работа с орфоэпическим словарем.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на 
другую. Упражнение в переносе слов.

4.1
Слово и его 
значение

4 4

4.2
Синонимы и 
антонимы

4 4

4.3
Однокоренные 
слова

4 4

4.5
Слог. Ударение. 
Перенос слова

6 6

5 Звуки и буквы 59 59 Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах 
русского языка. Условное обозначение звуков речи. 
Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 
Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 
Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное 
расположение слов в словарях, справочниках, 
энциклопедиях. 
Основные признаки гласных звуков, их 
смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных 
звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение 
роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление 
со словарем иностранных слов.

5.1 Звуки и буквы 1 1

5.2
Русский алфавит, 
или Азбука

3 3

5.3 Гласные звуки 2 2

5.4

Правописание 
слов с 
безударным 
гласным звуком в 
корне

15 15

5.5 Согласные звуки 1 1
5.6 Согласный звук 1 1
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й и буква «и 
краткое»

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 
безударных слогах в корне однокоренных слов и форм 
одного и того же слова. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки 
написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 
безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 
представление об орфограмме. Работа с орфографическим 
словарем.
Основные признаки согласных звуков, их 
смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 
Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов
с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные 
звуки, способы обозначения их на письме гласными 
буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 
знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и
написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 
согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 
Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща,
чу — щу.

5.7
Слова с 
удвоенными 
согласными

2 2

5.8

Твердые и мягкие
согласные звуки и
буквы для их 
обозначения

2 2

5.9 Мягкий знак (ь) 3 3

5.10

Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими 
звуками

8 8

5.11
Звонкие и глухие 
согласные звуки

1 1

5.12

Правописание 
слов с парным по 
глухости-
звонкости 
согласным на 
конце слова и 
перед согласным

14 14

5.13

Обобщение 
знаний об 
изученных 
правилах письма

2 2

5.14
Разделительный 
мягкий знак (ь)

4 4

6 Части речи 58 58 речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 
лексическим значением имени существительного и 
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 
существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные
имена существительные (общее представление), 
упражнение в их распознавании. Собственные и 
нарицательные имена существительные (общее 
представление). Заглавная буква в именах собственных 
(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 
названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). 

6.1 Части речи 2 2

6.2
Имя 
существительное

19 19

6.3 Глагол 12 12

6.4
Имя 
прилагательное

13 13

6.5 Местоимение 4 6
6.6 Предлоги 6 6
6.7 Резерв 2 -
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Правописание собственных имен существительных. Число 
имен существительных. Изменение имен существительных 
по числам. Употребление имен существительных только в 
одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 
воспроизводить лексическое значение имен 
существительных, различать имена существительные в 
прямом и переносном значении, имена существительные 
близкие и противоположные по значению. 
Совершенствование навыка правописания имен 
существительных с изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим 
значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта 
часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 
Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с 
частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 
глаголы близкие и противоположные по значению.
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с 
лексическим значением имени прилагательного и 
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с 
именем существительным в предложении и в 
словосочетании. Единственное и множественное число 
имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 
числам. Имена прилагательные в прямом и переносном 
значении, имена прилагательные близкие и 
противоположные по значению.
Местоимение как часть речи. Общее представление о 
личных местоимениях. Роль местоимений в речи.
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное 
написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, 
к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 
Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 
употреблении их с именами существительными, в 
правописании предлогов с имена

7

Повторение 16 16 Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и
второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и
буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными
орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы.

Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-

буквенный анализ слов.

Итого: 170  170

3 класс

№
п/п

Разделы темы Количество часов

Содержание учебного раздела
Авторская
программа

Рабочая
программ
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а
1 Язык и речь 2 2 Язык  и  речь,  их  значение  в  жизни.

Речь  —  главный  способ  общения
людей.  Язык  —  средство  общения.
Воспроизведение  и  уточнение
сведений  о  видах  речи  (слушание,
говорение,  чтение,  письмо,
внутренняя  речь).  Особенности
устной,  письменной  и  внутренней
речи

1.1

Наша речь и наш язык 2 2

2 Текст. Предложение. 
Словосочетание 

14 14
Текст как единица языка и речи. Тема
и основная мысль текста.  Заголовок.
Части текста. Типы текстов.
Предложение,  его  назначение  и
признаки.  Оформление  предложений
в  устной  речи  и  на  письме.  Виды
предложений  по  цели  высказывания
(повествовательные,  вопросительные,
побудительные).  Восклицательные
предложения.  Упражнение  в
распознавании  и  в  построении
предложений,  разных  по  цели
высказывания  и  но  интонации.
Обращение (общее представление).

Главные и второстепенные члены 
предложения (без деления 
второстепенных членов на виды). 
Распространенные и 
нераспространенные предложения. 
Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Упражнение в 
построении словосочетаний, в 
вычленении словосочетаний из 
предложения. Разбор предложения но 
членам предложения.

Простое и сложное предложения 
(общее представление). Знаки 
препинания в сложном предложении. 
Союзы в сложном предложении. 
Обобщение знаний о предложении.

2.1 Текст 2 2
2.2 Предложение 1 1
2.3 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации
3 3

2.4. Предложение с обращением 1 1
2.5 Состав предложения 3 3
2.6 Простое  и сложное 

предложение
2 2

2.7

Словосочетание 2 2

3

Слово в языке и речи 19 19

Слово и его лексическое значения. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слов. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы 
(общее представление). 
Словосочетание как сложное 
название предмета. Устойчивые 
сочетания слов (фразеологизмы) 
(общее представление). Упражнение в

3.1 Лексическое значение слова 2 2
3.2 Омонимы 1 1
3.3 Слово и словосочетание 1 1
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распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, 
выборе наиболее точного слова для 
выражения мысли. Работа со 
словарями учебника.

Части речи (повторение): имя 
существительное, местоимение, имя 
прилагательное, глагол. Имя 
числительное как часть речи (общее 
представление).  Слово и слог. 
Гласные звуки. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Правописание слов с 

3.4 Фразеологизмы 2 2
3.5 Части речи. Обобщение и 

углубление представлений
3 3

3.6 Имя числительное 2 2
3.7 Однокоренные слова 1 1
3.8

Слово и слог. Звуки и буквы 7 7

4 Состав слова 16 16 Однокоренные  слова.  Корень  слова.
Общее  представление  о  чередовании
гласных и  согласных  звуков  в  корне
однокоренных  слов (дорога  —
дорожка), о сложных словах с двумя
корнями (самолет,  пылесос). Формы
слова.  Окончание.  Роль  окончания  в
слове,  в  словосочетании  и  в
предложении.  Приставка.  Суффикс.
Наблюдение  над  значениями
приставок  и  суффиксов  в  слове.
Формирование  умений  находить
значимые  части  слова  в  простых  по
составу  словах.  Образование  слов  с
помощью  приставок  и  суффиксов.
Основа слова. Разбор слов по составу.
Ознакомление  со
словообразовательным слова

4.1 Корень слова 3 3
4.2 Формы слова. Окончание 3 3
4.3 Приставка 3 3
4.4 Суффикс 3 3
4.5 Основа слова 1 1
4.6

Обобщение знаний о составе 
слова

3 3
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5

Правописание частей слова 29 29

Общее представление о правописании
частей слова.Правописание 
безударных гласных в корне слова. 
Упражнение в правописании слов с 
проверяемыми (пчела, зимой, малыш, 
ленивый, смотреть) и не 
проверяемыми ударением 
безударными гласными (восток, 
герой, трамвай), с двумя 
безударными гласными (сторона, 
зеленеть, золотой). Слова с 
буквосочетаниями оро//ра (ворота — 
врата), ере//ре (берег —брег), оло//ла 
(золото — злато).
Правописание глухих и звонких 
согласных в корне слова. Упражнение 
в правописании слов с парным по 
глухости-звонкости согласным в 
конце слова (сугроб, чертёж) и перед 
согласным в корне (сказка, гибкий, 
просьба), с непроверяемым 
согласным в корне (вокзал, дождь).
Правописание непроизносимых 
согласных в наиболее 
распространенных словах (солнце, 
сердце, здравствуй, 
местность). Правописание сн в 
наиболее употребительных 
словах(опасный, прекрасный, 
вкусный). Упражнение в 
правописании слов с 
непроизносимым согласным звуком в 
корне.
Сопоставление правил о 
правописании гласных и согласных в 
корне. Формирование умения 
проверять написание гласных и 
согласных разными способами: 
изменением формы слова(звезда — 
звёзды, варил — варит, гибкий — 
гибок, вкусный — вкусен, глаз — 
глаза) и подбором однокорен-ных 
слов (свистнул — свист, больной — 
боль, сливки — сливочки). 
Правописание приставок и суффиксов
в слове. Правописание гласных и 
согласных в приставках в-, о-, об-, 
до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, 
про-, пере-, в некоторых суффиксах-
ек, -ик, -енък, -ок (общее 
представление).

Развитие навыка правописания 
безударных гласных корня в словах с 

5.1 Общее представление о 
правописании слов с 
орфограммами в значимых 
частях слова

1 1

5.2 Правописание слов с парными 
по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и 
перед согласными в корне

5 5

5.3 Правописание слов с 
непроизносимыми согласными 

5 5
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в корне

приставками (завязал, подкрепил, 
переписал, покраснел).

Приставки и предлоги. Формирование
умения отличать приставку от 
предлога. Упражнение в 
правописании предлогов и приставок.

Правописание слов с двойными 
согласными. Упражнение в 
правописании слов с двойными 

5.4 Правописание слов с 
удвоенными согласными

2 2

5.5 Правописание суффиксов и 
приставок

4 4

5.6

Правописание слов с 
разделительным твердым 
знаком (ъ)

5 5

6 Части речи 76 76 Имя существительное. Понятие об 
имени существительном как части 
речи (его значение, вопросы). Роль 
имен существительных в речи. 
Одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные имена 
существительные. Число имен 
существительных (единственное, 
множественное), изменение имен 
существительных по числам. Имена 
существительные, употребляемые в 
форме одного числа: 
единственного (молоко, 
творог),множественного (ножницы, 
шахматы). Род имен 
существительных (мужской, женский,
средний). Упражнение в определении 
рода имен существительных. 
Наблюдение над именами 
существительными со значением 
оценки(невежа, плакса, 
забияка). Мягкий (ь) знак на конце 
существительных женского рода 
после шипящих (ночь, рожь) и его 
отсутствие у существительных 
мужского рода (врач, 
сторож).Упражнение в правописании
имен существительных с шипящим 
звуком на конце. Изменение имен 
существительных по падежам (общее 
представление о склонении). 

6.1 Части речи 1 1
6.2 И мя существительное 30 30
6.3 Имя прилагательное 19 19
6.4 Местоимение 5 5

6.5

Глагол 21 21
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Ознакомление с признаками имен 
существительных, употребляемых в 
каждом из падежей (именительном, 
родительном, дательном, 
винительном, творительном, 
предложном). Упражнение в 
склонении имен существительных и в
распознавании падежей. 
Несклоняемые имена 
существительные. Начальная форма 
имени существительного. Роль имен 
существительных в предложении 
(подлежащее, второстепенный член 
предложения). Имя 
прилагательное. Понятие об имени 
прилагательном как части речи 
(значение, вопросы). Роль имен 
прилагательных в речи. Связь имени 
прилагательного с именем 
существительным. Наблюдение над 
употреблением имен прилагательных 
в описательном тексте 
(художественном и научном). 
Упражнение в распознавании и в 
правописании имен прилагательных. 
Общее представление о сложных 
именах прилагательных (светло-
синий, ярко-красный) и их написании. 
Число имен прилагательных 
(единственное, множественное), 
изменение имен прилагательных по 
числам при сочетании с именем 
существительным. Правописание 
окончаний имен прилагательных 
множественного числа (-ые, -ие). 
Изменение имен прилагательных в 
единственном числе по родам при 
сочетании с именем 
существительным. Упражнение в 
определении рода и в изменении имен
прилагательных по родам. 
Правописание родовых окончаний 
имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, 
-ая, -яя, -ое, -ее). Общее 
представление об изменении имен 
прилагательных по падежам в 
зависимости от падежной формы 
имени существительного. 
Упражнение в определении падежа 
имен прилагательных. Начальная 
форма имени прилагательного. Роль 
имен прилагательных в предложении 
(второстепенный член предложения). 
Местоимение. Личные местоимения 
(значение, вопросы). Роль 
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местоимений в речи. Лицо и число 
личных местоимений. Наблюдение 
над употреблением местоимений в 
тексте. Роль местоимений в 
предложении (подлежащее, 
второстепенный член предложения). 
Глагол. Понятие о глаголе как части 
речи (значение, вопросы). Начальная 
(неопределенная) форма глагола. Роль
глаголов в речи. Число глаголов 
(единственное, множественное), 

7

Повторение 14 14
Текст и предложение. Состав слова. 
Правописание частей слова. Части 
речи.

Итого: 170  170

4 класс

№
п/п

Разделы темы

Количество часов

Содержание учебного раздела

Авторска
я

программ
а

Рабочая
программа

1 Повторение 11 11
1.1 Наша речь и наш язык 1 1
1.2 текст 3 3
1.3 Предложение 3 3
1.4 Обращение 1 1
1.5 Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 
предложения

2 2

1.6 Словосочетание 1 1
2 Предложение 9 9 Простое сложное  предложение. Союз  и в

сложном предложении, состоящем из двух

 частей.  Различение  простого

предложения  с  однородными  членами  и

 сложногопредложения   (с   союзом   и,   с

бессоюзной  связью). Пропедевтическое

введение  предложений  с  прямой  речью

2.1 Однородные члены 
предложения

5 5

2.2 Простые и сложные 
предложения

4 4

27



 (конструкция  «Слова  автора  плюс

 прямая речь» и «Прямая речь  плюс слова

 автора»), показ роли  таких предложений

в речи. Знаки препинания в предложении,

где  прямая  речь   следует  за  словами

автора  и  наоборот.  Начало  развития

умения  пунктуационно  оформлять  такие

предложения.

Развитие  пунктуационных  умений

учащихся (постановка знаков препинания

в  простом  предложении  с  однородными
3 Слово в языке и речи 21 21

Части речи  и члены предложения
3.1 Лексическое значение слова 4 4
3.2 Состав слова 10 10
3.3 Части речи 7 7
4 Имя существительное 43 43

Имя существительное в роли
 подлежащего, в роли  второстепенных
 членов предложения. Падеж имён
 существительных. Три  склонения имён
 существительных. Наблюдение над 
ролью  имён  существительных в 
речи. Орфограммы: безударные падежные
 окончания  имён  существительных1,  2го
 склонения, ь после  шипящих на  конце
 существительных женского рода  3-го
 склонения;  правописание 
существительных мужского рода  с 
шипящим на конце.

4.1 Изменение по падежам 5 5
4.2 Три склонения имен 

существительных
8 8

4.3 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных в 
единственном числе

20 20

4.4 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных во 
множественном числе

8 8

4.5 Обобщение знаний об имени
существительном

2 2

5 Имя прилагательное 30 30 Имена прилагательные в роли
 второстепенных членов предложения.
 Наблюдение над   ролью   имён   
прилагательных  в  тексте. Тематические 
группы имён  прилагательных. Изменение
имён  прилагательных по родам, числам и 
падежам. Орфограмма  –  безударные
 гласные  в  падежных  окончаниях имён
 прилагательных (кроме прилагательных с
основой на шипящий  и ц).

5.1 Повторение и углубление 
представлений об имени 
прилагательном

4 4

5.2 Изменение по падежам имен
прилагательных

2 2

5.3 Правописание падежных 
окончаний имен 
прилагательных. Склонение 
прилагательных мужского и 

10 10
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среднего рода в 
единственном числе

5.4 Склонение прилагательных 
женского рода в 
единственном числе

7 7

5.5 Склонение прилагательных 
во множественном числе

5 5

5.6 Обобщение знаний об имени
прилагательном

2 2

6 Личные местоимения 7 7

Наблюдение над   ролью   местоимений  в
 тексте.

6.1 Местоимение 2 2
6.2 Изменение по падежам 

личных местоимений. 
Правописание местоимений

5 5

7 Глагол 34 34 Глагол в роли  сказуемого в предложении. 

Лицо глаголов. Изменение глаголов по

 лицам и  числам в  настоящем и  будущем

времени (спряжение). Различение 

глаголов 1-го  и 2-го спряжения по 

неопределённой 

форме. Орфограммы: частицане с 

глаголами (включая случаи слитного 

написания); -тся – -ться в глаголах; 

безударные личные окончания глаголов 1-

го  и 2-го  спряжения; ь после  шипящих в

глаголах 2-го  лица единственного числа; 

окончания -о–-а в  глаголах среднего и 

женского рода  в прошедшем времени.

2. Дальнейшее развитие умения видеть в 

слове  его части, разбирать  по  составу 

имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. Образование 

имён  существительных и  имён

 прилагательных  с помощью суффиксов и

приставок; глаголов с 

помощьюприставок. Удвоенные  буквы   

согласных  на   стыке  корня  и   

суффикса(длина – длинный, сон – сонный).

3. Совершенствование умения выполнять 

звуко-буквенный анализ слов   различных

 частей  речи.  Дальнейшее

 формирование  навыка правописания 

слов с орфограммами, изученными в 1–3-

м классах.

4. Наблюдение за лексическим значением,

многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи.

7.1 Повторение и углубление 
представлений о глаголе как 
части речи

3 3

7.2 Неопределенная форма 
глагола

5 5

7.3 Спряжение глагола. 
Изменение глаголов 
настоящего и будущего 
времени по лицам и числам

5 5

7.4 I  и II спряжение глаголов 3 3
7.5 Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с 
безударными личными 
окончаниями 

8 8

7.6 Правописание возвратных 
глаголов

3 3

7.7 Правописание глаголов в 
прошедшем времени

3 3

7.8 Обобщение по теме 
«Глагол»

4 4
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Повторение 15 15

Работа по обогащению словарного запаса
учащихся,   грамматического  строя  речи,
по  развитию  связной  устной  и
письменной  речи,  орфоэпических
навыков.  Обучение  написанию
подробного  изложения.  Обучение
написанию  сочинения  с  языковым
заданием (сочинение о себе на заданную
тему).  Совершенствование
каллиграфических   навыков:  закрепление
навыков  верного  начертания  букв,
способов   их соединения при   написании
слов,  работа  над   ускорением  темпа
письма.  Индивидуальная  работа  с
учащимися  по  устранению  недочётов
графического  характера,  по
совершенствованию почерка. 

Итого: 170  170
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ урока Вид контроля Тема Литература 
71 Промежуточный Административный контроль
142 Промежуточный «Ударные и безударные

гласные звуки»
Метод пособие

«Русский язык» для 1
класса, авторы:
Канакина В.П.,

Горецкий В.Г. – М,
Просвещение, 2015г

147 Итоговый Административный контроль
156 Итоговый «Звонкие и глухие согласные

звуки»
Метод пособие

«Русский язык» для 1
класса, авторы:
Канакина В.П.,

Горецкий В.Г. – М,
Просвещение, 2015г

161 Итоговый «Шипящие согласные звуки»
164 Итоговый Проект «Сказочная

страничка»

Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  русскому  языку  проводится  в  форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений,
тестовых заданий.

Диктант. 
Диктант  служит  средством  проверки  орфографических  и  пунктуационных  умений  и

навыков.  
Тексты диктантов  должны быть  средней трудности;  содержать  орфограммы на ранее  и

вновь изученные правила. Для 1 -го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в
которых написание не расходится с произношением. Если же в текстах диктантов (1-4  классы)
встречаются слова или знаки препинания на правила, которые не изучаются в данном классе,
они записываются на доске или четко проговариваются учителем.

Объем диктанта и текста для списывания:
Класс I-е полугодие II-е полугодие
1 класс - 15-17 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-65 слов
4 класс 65-70 слов 75-80 слов

На  проведение  контрольных  работ,  включающих  в  себя  грамматические  задания,
отводится 35-40 минут во 2-4-х классах, 25-30 минут в 1-м классе.

В  1-м  классе  используется  только  словесная  оценка,  а  ее  критериями  являются
соответствие  или  несоответствие  требованиям  программы,  Работа  может  быть  признана
удовлетворительной,  если  количество  недочетов  не  превышает  пяти  как  при  письме  под
диктовку, так и при списывании текста.

При  оценке  диктанта  во  2-4-м  классах  следует  руководствоваться  следующими
критериями.

«5» «4» «3» «2»
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Нет ошибок и 
исправления 
орфограмм. Работа 
написана аккуратно, 
четко. Письмо в 
целом соответствует 
нормам каллиграфии.

Допущено не более 2 
орфографических 
ошибок и 1 
пунктуационной 
или 
1 орфографической и 
2 пунктуационных 
ошибок. 
Работа выполнена 
аккуратно, но 
имеются 
незначительные 
отклонения от норм 
каллиграфии.

Допущено от 3 до 5 
орфографических 
ошибок в следующих
возможных 
вариантах:
а) 3 орфографические
и 2-3 
пунктуационные; 
б) 4 орфографические
и 1 пунктуационная.
Работа выполнена 
небрежно, имеются 
существенные 
отклонения от норм 
каллиграфии.

Допущено  5-7 
орфографических 
ошибок 
Работа выполнена 
небрежно, имеется  
много серьёзных 
отклонений от норм 
каллиграфии.

Ошибкой в диктанте следует считать: 
- нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение букв в

словах, замена слов; 
- отсутствие  знаков  препинания  (в  пределах  программы данного класса),  неправильное

написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов даны в программе каждого
класса).

За ошибку в диктанте не считают:
- ошибки  на  те  разделы  орфографии  и  пунктуации,  которые  ни  в  данном,  ни  в

предшествующих классах не изучались;
- единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово  следующего

предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.

За одну ошибку в диктанте считают:
- два исправления орфографического или фонетико-графического характера;
- две однотипные пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в

конце ы;
- две негрубые ошибки.

Негрубыми считают следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);
- при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена;
- дважды написано одно и то же слово в предложении.
Текущие и итоговые проверочные работы типа списывания (списывание текста из учебника, 

с доски и т.д. оцениваются по следующим критериям:
Оценки Допустимое количество ошибок

«5» Нет ошибок. Допускается
1 недочет графического

характера
Нет ошибок. Нет ошибок.

«4» 1-2 ошибки и 1
исправление

1 ошибка и 1 исправление

«3» 3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление
«2» 4 ошибки и 1-2

исправления
3 ошибки и 1-2

исправления
3 ошибки и 1-2

исправления
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При оценке работ типа списывания текста учитывается так же, как в диктантах, соответст-
вие  письма  каллиграфическим  требованиям  по  критериям,  указанным  в  разделе  оценки
диктантов.

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная ошибка
орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются те же
варианты недочетов, которые даны для оценивания диктантов.

Грамматическое задание
Грамматическое  задание  есть  средство  проверки  степени  понимания  учащимися

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.

Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с тек-
стами  диктанта  (списывания),  с  изученным  материалом  по  грамматике  и  правописанию,
поскольку  ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамматического
материала  и  проверить  умения  школьников  использовать  полученные  знания  в  практике
письменной и устной речи.

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться сле-
дующим.

Отметка «5»:
- все  задания  выполнены  безошибочно,  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение

понятий,  определений,  правил  и  умение  самостоятельно  применять  знания  при
выполнении работы.

Отметка «4»:
- ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение  правил  и  определений,  умеет  применить

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4
заданий.

Отметка «3»:
- ученик  обнаруживает  усвоение  определений  части  изученного  материала,  в  работе

правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Отметка «2»:

- ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справился менее ½ заданий

Словарный диктант
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ. Их содержание

составляют слова, написание которых не регулируется правилами (списки таких слов  даны в
программе каждого класса). 

Объем словарных диктантов

Класс Объем
2 класс 8-10 слов
3 класс 10-12 слов
4 класс 12-15 слов

Оценки  за  словарный  диктант  во  2-4-х  классах  выставляются  в  соответствии  со
следующими нормами.

«5» «4» «3» «2»
Нет ошибок. 1 ошибка и

1 исправление
2 ошибки и

1 исправление
от 3 до 5 ошибок

Контрольное списывание
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Контрольное  списывание  -  способ  проверки  усвоенных  орфографических  и
пунктуационных  правил,  сформированности  умений  и  навыков.  Здесь  также  проверяется
умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Для  контрольных  списываний  предлагаются  тексты  с  пропущенными  знаками
препинания. 

Объём текстов для списывания

Период 
I II III IV V

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-32 слов 30-35 слов 35-40 слов
3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-52 слов 50-55 слов 55-65 слов
4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-72 слов 70-75 слов 75-80 слов

Оценки за списывание во 2-4-х классах выставляются в соответствии со следующими
нормами.

Оценки
Допустимое количество ошибок

во 2 классе в 3 классе в 4 классе

«5»
Нет ошибок. 
Допускается один недочет 
графического характера

Нет ошибок. Нет ошибок.

«4»
1-2 ошибки и 
1 исправление

1 ошибка и
1 исправление

1 ошибка и 
1 исправление

«3»
3 ошибки и 
1 исправление

2 ошибки и 
1 исправление

2 ошибки и 
1 исправление

«2»
4 ошибки и 
1-2 исправления

3 ошибки и 
1-2 исправления

3 ошибки и 
1-2 исправления

К числу отдельных негрубых недочетов относятся:
- частичные искажения формы букв (угловатость букв, легкий изгиб некоторых штрихов, 

петельных элементов, овалов и др.);
- несоблюдение точных пропорций, по высоте заглавных и строчных букв;
- наличие нерациональных соединений, не искажающих формы букв;
- выход за линию рабочей строки (верхнюю, нижнюю), не дописывание до нее;
- крупное или мелкое письмо;
- отдельные случаи нарушения наклона, равного расстояния между буквами и словами.

Изложение
Изложение  (обучающее)  проверяет, как  идет  формирование  навыка письменной речи;

умения  понимать  и  передавать  основное  содержание  текста  без  пропусков  существенных
моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной
линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при
передаче  авторского  замысла,  на  отсутствие  главной  части  повествования.  При  проверке
изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность.
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«5» «4» «3» «2»
По содержанию: 
правильное и 
последовательное 
воспроизведение 
текста, логически 
последовательное 
раскрытие темы.

За грамотность: нет 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок. 
Допускается 1-2 
исправления.

По содержанию: 
правильно и 
достаточно полно 
передан авторский 
текст, раскрыта тема, 
но имеются 
незначительные 
нарушения 
последовательности 
изложения мыслей. 
Допускается не более 3
недочетов в речи.

За грамотность: не 
более 2 
орфографических и 1 
пунктуационной 
ошибки, 1-2 
исправления.

По содержанию: 
Допущены некоторые 
отклонения от 
авторского текста, 
отклонения от темы; 
допускается не более 5 
речевых недочетов.

За грамотность: 
 3-5 орфографических 
и 1-2 пунктуационные 
ошибки, 1-2 
исправления.

По содержанию: 
работа не 
соответствует теме, 
имеются значительные 
отступления от 
авторского текста, 
допущено много 
фактических 
неточностей, нарушена
последовательность 
изложения мыслей. 
Допущено  6 речевых 
недочетов.

За грамотность: 6 и 
более 
орфографических и 3-4
пунктуационные 
ошибки, более 3-5 
исправлений.

          Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий
характер,  неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  при  проведении  итоговых
контрольных  изложений.  Обучающие  изложения  и  сочинения  выполняются  в  классе  под
руководством учителя. 

Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 
заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 
объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик 
обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных 
ответов. 

Как один из вариантов оценивания:
«Высокий» - все предложенные задания выполнены правильно;
«Средний» - все задания с незначительными погрешностями;
«Низкий» - выполнены отдельные задания.

Базовый уровень
0-60%

60-77% 77-90% 90-100%

Менее 17 баллов 18-22 балла 23-26 баллов 27-30 баллов
«2» «3» «4» «5»

Итоговая  оценка  выставляется  в  конце  каждой  четверти  и  конце  учебного  года.  Она
выводится  с  учетом результатов  устной и письменной проверок уровня грамотности,  степени
усвоения  элементов  грамматики  и  овладения  умениями  связно  излагать  мысли  в  устной  и
письменной  форме.  Особую  значимость  при  выведении  итоговых  оценок  имеет  оценка
письменных работ. Итоговая  оценка должна  отражать  фактическую подготовку ученика,  а  не
выводиться как средняя оценка из всех.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Методические пособия
- Методическое пособие (обучение грамоте) для 1 класса, авторы: Горецкий В.Г. и др. – 

Москва, Просвещение, 2015 год; 
- Методическое пособие «Русский язык» для 1 класса, авторы: Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. – Москва, Просвещение, 2015 год;
- Методическое пособие «Русский язык» для 2 класса, авторы: Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. – Москва, Просвещение, 2015 год;
- Методическое пособие «Русский язык» для 3 класса, авторы: Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. – Москва, Просвещение, 2015 год;
- Методическое пособие «Русский язык» для 4 класса, авторы: Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. – Москва, Просвещение, 2015 год;

Комплект плакатов по обучению грамоте
- Предложение. Слово. Слог. Ударный слог.
- Звуки гласные и согласные
- Гласные буквы А, Я.
- Согласные буквы: М, Н, Р, Л.
- Гласные буквы И, Ы.
- Гласные буквы О, Ё.
- Согласные буквы Г, К.
- Гласные буквы У, Ю.
- Согласные буквы З, С.
- Гласные буквы Э, Е.
- Согласные буквы Д, Т.
- Согласные буквы Б, П.
- Согласные буквы В, Ф.
- Согласные буквы Ж, Ш.
- Буквы Ь, Ъ.
- Согласные буквы Щ, Ч, Ц, Й

Комплект плакатов по русскому языку для 1 класса
- Предложение. Слово. Слог. Ударный слог.
- Звуки гласные и согласные
- Гласные буквы А, Я.
- Согласные буквы: М, Н, Р, Л.
- Гласные буквы И, Ы.
- Гласные буквы О, Ё.
- Согласные буквы Г, К.
- Гласные буквы У, Ю.
- Согласные буквы З, С.
- Гласные буквы Э, Е.
- Согласные буквы Д, Т.
- Согласные буквы Б, П.
- Согласные буквы В, Ф.
- Согласные буквы Ж, Ш.
- Буквы Ь, Ъ.
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- Согласные буквы Щ, Ч, Ц, Й
- Правописание предлогов.
- Гласные звуки и буквы.
- Согласные звуки.
- Правописание согласной в корне
- Правописание безударных гласных в корне.
- Члены предложения.
- Гласные после шипящих.
- Сочетания букв ЧК, ЧН и др.

Комплект плакатов по русскому языку для 2 класса
- Части речи.
- Разделительный мягкий знак.
- Однокоренные слова и формы одного и того же слова.
- Разбор слова по составу.

Комплект плакатов по русскому языку для 3 класса
- Части речи.
- Разделительный мягкий знак.
- Однокоренные слова и формы одного и того же слова.
- Разбор слова по составу.
- Мягкий знак после шипящих
- Правописание непроизносимых согласных в корне 
- Род и число имен существительных
- Род имен прилагательных
- Число  имен прилагательных
- Правописание окончаний имен прилагательных
- Правописание НЕ с глаголами
- Части речи
- Разделительный Ъ

Комплект плакатов по русскому языку для 4 класса
- Части речи.
- Разделительный мягкий знак.
- Однокоренные слова и формы одного и того же слова.
- Разбор слова по составу.
- Мягкий знак после шипящих
- Правописание непроизносимых согласных в корне 
- Род и число имен существительных
- Род имен прилагательных
- Число  имен прилагательных
- Правописание окончаний имен прилагательных
- Правописание НЕ с глаголами
- Части речи
- Разделительный Ъ
- Три склонения имен существительных
- Падежи
- Окончания имен существительных
- Спряжение глагола
- Местоимение. Склонение личных местоимений 3-го лица
- Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица с предлогами.
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- Склонение личных местоимений 3-го лица с предлогами
- Ь после шипящих
- Однородные  члены предложения

Экранно-звуковые пособия (в цифровом виде)
- Компакт-диск «Русский язык 1 класс» (Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.)
- Компакт-диск « Русский язык 2 класс»(Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.)
- Компакт-диск «Русский язык 3 класс»(Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.)
- Компакт-диск «Русский язык 4 класс» (Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.)
- Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение.

Интерактивное учебное пособие 
1 класс

Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография
Устная и письменная речь
Слово. Предложение. Текст
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?
Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?
Слова, которые отвечают на вопросы что делает? Что делают?
Слово. Слог. Ударение
Русский алфавит
Гласные буквы и звуки, их обозначающие
Согласные звуки и буквы, их обозначающие
Непарные согласные звуки
Обозначение мягкости согласных на письме
Звук й и его обозначение на письме
Буквы, не обозначающие звуков. Ъ и ь
Перенос слов
Правописание парных звуков в конце слова
Правописание звуков в середине слова
Правописание предлогов
Правописание имен собственных
Гласные буквы после шипящих. Жи-ши, ча-ща, чу-щу
Гласные буквы в ударных и безударных слогах
Правописание сочетаний чн, чк, щч, чк
Словарные слова

2 класс

Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография
Словосочетание. Предложение
Типы предложений по цели высказывания.
Антонимы. Синонимы. Омонимы
Родственные слова. Корень
Состав слова
Имя существительное. Слова, которые называют предметы
Глагол. Слова, которые называют действия предметов
Имя прилагательное. Слова, которые называют признаки предметов
Предлоги
Слово, текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография
Слог. Слово. Перенос слов
Предложение. Связь слов в предложении
Текст. Связь предложений в тексте
Типы текста: описание и повествование
Алфавит. Звуки и буквы русского алфавита
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Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме
Ударение. Ударные и безударные гласные
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
Разделительный мягкий знак в словах
Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова
Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков
Правописание удвоенных согласных
Заглавная буква в именах собственных
Безударные гласные в корне слова

3 класс

Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография
Текст. Типы текста: описание, повествование, рассуждение
Корень. Однокоренные (родственные) слова
Сложные слова и их правописание
Приставка. Приставки и предлоги
Окончание и основа. Суффикс
Разбор слова по составу
Орфография. Разделительные Ь и Ъ
Глухие и звонкие согласные в корне слова
Непроизносимые согласные в корне слова
Чередование согласных звуков в корне слова
Безударные гласные в корне слова
Удвоенные (двойные) согласные в корне
Написание удвоенных согласных на стыке частей слова
Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных
Правописание безударных гласных в окончаниях прилагательных
Правописание НЕ с глаголами
Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография
Имя существительное
Род имени существительного
Изменение имён существительных по числам и падежам. Склонение
Словообразование имён существительных
Местоимение как часть речи
Имя прилагательное
Имя прилагательное. Род. Число
Неопределённая форма глагола
Изменение глаголов по числам и временам
Наречие
Значение слова. Толковый и фразеологический словари
Типы предложений по цели высказывания и по интонации
Связь слов в предложении. Словосочетание
Главные и второстепенные члены предложения
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них
Простое и сложное предложения. Разбор по членам предложения

4 класс

Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография
Звук. Ударение. Фонетический разбор
Текст. Типы текста: описание, повествование, рассуждение
Изложение и сочинение
Типы предложений по цели высказывания и по интонации
Связь слов в предложении. Словосочетание
Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании
Предложение с однородными членами с союзами и без союзов
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Сложные предложения с союзами И, А, НО
Предложения с прямой речью и знаки препинания в них
Связь слов в предложении. Синтаксический разбор
Синонимы, антонимы
Многозначные слова
Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография
Изменение имён существительных по падежам во множественном числе
Типы склонений имён существительных
Морфологический разбор имён существительных
Изменение имён прилагательных по числам и падежам
Морфологический разбор имён прилагательных
Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по временам
Спряжение глагола
Личные окончания глаголов I и II спряжения
Морфологический разбор глагола
Местоимение как часть речи
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных
Безударные падежные окончания имён прилагательных
Правописание Ь после шипящих в глаголах 2 лица единственного числа
Правописание ь после шипящих на конце имён существительных ж.р.
Правописание безударных личных окончаний глаголов
Правописание НЕ с глаголами

Технические средства обучения (средства ИКТ)
- Классная доска
- Телевизор.
- Видеомагнитофон/видеоплейер
- Мультимедийный проектор.
- Интерактивная доска.
- Компьютер.
- Документ камера
- Система голосования 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы
- Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

Натуральный фонд
- Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
- Стол учительский. 
- Компьютерный стол 
- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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муниципальное  автономное общеобразовательное
учреждение

«Средняя школа №149»
660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 

ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,
эл. почта:   sch  149_  krsk  @  mail  .  ru  ,,  сайт sch149.ru

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение»  (1 - 4 классы)

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности гражданина России,  планируемых результатов  начального общего
образования,  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
авторской  программы  авторов  Л.Ф.  Климановой,  В.Г.Горецкого,  М.В.  Головановой
«Литературное чтение. 1-4 классы» 2015 г.

Рабочая программа реализует следующие цели обучения:
•  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной

отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,  формирование  эстетического
отношения  к  искусству  слова;  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

•  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением  в  системе  образования  младших  школьников;  формирование  читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

•  воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости
и  честности;  развитие  нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов
многонациональной России.

Изучение предмета способствует решению следующих задач:

 —  развивать  у  детей  способность  полноценно  воспринимать  художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

 —  учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного
произведения,  выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать
образное мышление учащихся;

—  формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно
ассоциативное мышление; 

  —  развивать поэтический слух детей,  накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

 —  формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к
литературному  творчеству,  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного
искусства;

 —  обогащать  чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные  представления  об
окружающем мире и природе;

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;

—  обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений
различного уровня сложности;

 — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
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  — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения;

  — работать с различными типами текстов;
 —  создавать  условия для формирования  потребности  в  самостоятельном чтении

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

Общая характеристика учебного предмета
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с
русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 
котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 
изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по 
совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 
формированию читательской самостоятельности.
Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте». В курсе различаются три периода: 
добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 
завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное 
изучение русского языка и литературного чтения.
Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников,
позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 
самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 
художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 
познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и
в виде рекомендаций для свободного чтения.
Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 
является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 
энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 
содержании примерной программы.

В программе представлено  пять  основных содержательных линий.  Круг  чтения и
опыт  читательской  деятельности  дает  перечень  авторов,  произведения  которых
рекомендуются для детского чтения в начальной школе.

Вторая содержательная линия – Техника чтения– определяет основное содержание
формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).

Первоначальное  литературное  образование–  третья  содержательная  линия.  Она
раскрывает  основные  литературоведческие  термины  и  понятия,  которые  усваивает
младший школьник за время обучения в начальной школе.

Формирование умений читательской деятельности– содержательная линия, которая
характеризует  содержание,  обеспечивающее  формирование  читательской  деятельности
школьника:  умений  работать  с  книгой,  осуществлять  ее  выбор  для  самостоятельного
чтения.

Виды  речевой  деятельности–  важнейшая  содержательная  линия,  которая
обеспечивает  развитие  аудирования,  говорения,  чтения  и  письма  в  их  единстве  и
взаимодействии.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

    В 1 классе  из учебного плана на период обучения грамоте выделяется 92ч, 
   на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю),  
   во 2 -  136ч (4ч в неделю, 34 учебные недели), 
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   в 3—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).

Программа УМК «Школа России»

Учебник Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В.
Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2016.
Литературное  чтение.  1  класс  :  учеб.для  общеобразоват.
учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение.
Литературное  чтение.  Учебник.  2  класс.  В  2  ч.  /  (сост.
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
Учебник по чтению 3 класс «Литературное чтение»  в двух частях, 
Л Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, М.: 
Просвещение, с логотипом ФГОС
Литературное чтение. 4 класс. Учебник для образовательных 
учреждений. В 2-х частях-М.:Просвещение.

Дидактические
средства  для
учащихся

.Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений  :  в  4  ч.  /  В.  Г. Горецкий,  Н.  А.  Федосова.  –  М.  :
Просвещение, 2016 г.
Бойкина, М. В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс :
пособие  для  учащихся  общеобразоват.  учреждений  /  М.  В.
Бойкина, Л. А. Виноградская. – М. : Просвещение, 2015.
Литературное чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. Климанова Л.Ф.
Рабочая тетрадь по литературному чтению  3 класс М.В. Бойкина,
Л.А. Виноградская М.: Просвещение,  с логотипом ФГОС
Литературное чтение. 4 класс тетрадь в 2-х частях-М.: 
Просвещение.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
выпускниками начального общего образования  по предмету «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества;
2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на  мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
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8)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,
словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право  каждого иметь  и  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою точку  зрения  и
оценку событий;
11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;  формирование представлений о
Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  т. е.  овладение  чтением  вслух  и  про себя,
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элементарными  приёмами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и  учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку  поступков
героев;
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6)  умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства  выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных,  учебных  и  художественных  произведений.  На  практическом  уровне
овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  —  создание  текста  по
аналогии,  рассуждение  —  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  —  характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на  основе  художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,  по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Требования к уровню подготовки,  обучающихся по предмету «Литературное чтение по
годам обучения:
Результаты формирования УУД по итогам изучения учебного курса «Обучение грамоте 
(чтение)»  в 1-ом классе: 
Личностные УУД:
Ученики научатся:
- проявлять положительное отношение к школе, принимать образец «хорошего ученика»;
- нравственно-этическая  ориентация  -    развивает умения доброжелательно слушать  и
слышать собеседника.
Регулятивные УУД
Ученики научатся:
- совместно с учителем ставит учебную задачу и принимает ее;
-  принимает  ориентиры  действий  учителя  в  новом  учебном  материале  и  может  ими
пользоваться;
- под руководством учителя устанавливает правила действий при планировании;
-  проводит  оценку  своих  действий  (сравнивает  способ  действия  и  его  результата  с
эталоном).
Коммуникативные УУД
Ученики научатся:
-  работает  в  паре  (умеет  слышать  собеседника,  вступает  в  диалог,  договаривается
(выражает суждение);
- знает правила речевого этикета;
- умеет формулировать собственное мнение и позицию, использует речь для регуляции
своего действия.
Предметные результаты  освоения учебной программы по предмету   «Азбука. Обучение
грамоте и чтению» к концу заключительного периода:
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Ученики научатся:
- пользоваться при чтении графическим системами печатных букв русского алфавита;
- читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в
индивидуальном  для каждого ученика темпе;
- применять  приемы: а) слогового,  б)  орфоэпического,  в) связного чтения с фиксацией
синтаксических пауз на знаках препинания;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
- пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения);
- озаглавливать прослушанный текст;
Результаты формирования УУД к концу  1 класса по предмету «Литературное чтение»:
Личностные  результаты:
Ученики 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.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
в области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность
научиться:
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.
Познавательные УУД
Ученики научатся:
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить
выделенный  фрагмент  текста,  выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и  развороте;
находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию;
•  работать  с  двумя  источниками  информации  (учебной  книгой  и  тетрадью  для
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раз-
дел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.
Коммуникативные УУД
Ученики научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя  позициями  и
мотивированно присоединяться к одной из них.
Предметные  результаты  освоения  учебной  программы  по   предмету  «Литературное
чтение» к концу 1 класса:
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  Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:аудирование, чтение вслух и про
себя,  работа  с  разными видами текста,  библиографическая  культура,  работа  с  текстом
художественного произведения, культура речевого общения.

Ученики научатся:
•  читать  вслух  плавно,  безотрывно  по  слогам  и  целыми  словами,  учитывая
индивидуальный темп чтения;
•  понимать  содержание  коротких  произведений,  воспринятых  на  слух,  а  также
прочитанных в классе, выделять в них основные
логические части;
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов;
Ученики получат возможность научиться:
•  находить  в  книге  страницу  «Содержание»  или  «Оглавление»;  находить  нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.

 Раздел  «Литературоведческая  пропедевтика»:  узнавание  особенностей  стихотворного
произведения  (ритм,  рифма  и  т. д.),  различение  жанровых  особенностей  (народной  и
авторской  сказки  и  др.),  узнавание  литературных  приемов  (сравнение,  олицетворение,
контраст и др.).
Ученики научатся:

• отличать прозаическое произведение от стихотворного;

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу;

•  находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-
ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы);

Ученики получат возможность научиться:

•  различать  сюжетно-композиционные  особенности  кумулятивной  (сказка-цепочка)  и
докучной сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка
может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ
— сказку и т. д.)
     Раздел  «Элементы  творческой  деятельности  учащихся»:чтение  по  ролям,
инсценировка,  драматизация,  устное  словесное  рисование,  работа  с  репродукциями,
создание собственных текстов.
Ученики научатся:
•  понимать  содержание  прочитанного;  осознанно  выбирать  интонацию,  темп  чтения  и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь
на цветовое маркирование;
•рассматривать  иллюстрации,  соотносить  их  сюжет  с  соответствующим  фрагментом
текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.
Ученики  получат возможность научиться:
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•  осваивать  на  практике  малые  фольклорные  жанры  (загадку,  закличку,  считалку,
небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика,
жесты, интонация);
• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации,
подходящие  к  конкретным фольклорным текстам  (закличкам,  прибауткам,  небылицам),
сравнивать тексты и иллюстрации.
Результаты формирования УУД к концу 2 класса по предмету «Литературное чтение»:
Личностные  результаты
Ученики 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
всём мире.
Метапредметные  результаты
Регулятивные УУД:
в области контроля и самоконтроля учебных действийобучающиеся получат возможность
научиться:
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
Познавательные УУД
Ученики научатся
•  свободно  ориентироваться  в  корпусе  учебных  словарей  и  быстро  находить  нужную
словарную статью;
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный
текст  по  страницам  «Содержание»  и  «Оглавление»;  быстро  находить  выделенный
фрагмент  текста,  выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и  развороте;  находить  в
специально выделенных разделах нужную информацию;
•  работать  с  несколькими  источниками  информации  (учебной  книгой,  тетрадью  для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом
и иллюстрацией к тексту).
Коммуникативные УУД
Ученики научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;

• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя  позициями  и
мотивированно присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения
Предметные  результаты  освоения  учебной  программы  по  предмету  «Литературное
чтение» к концу 2-го года обучения:

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:
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аудирование,  чтение  вслух  и  про  себя,  работа  с  разными  видами  текста,
библиографическая культура,  работа с текстом художественного произведения, культура
речевого общения.
Ученики научатся
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя;
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ,
дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,
•  называть  имена  2—3  современных  писателей  (поэтов);  перечислять  названия
произведений и коротко пересказывать их содержание;
•  перечислять  названия  произведений  любимого  автора  и  коротко  пересказывать  их
содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
•  оценивать  и  характеризовать  героев  произведения  (их  имена,  портреты,  речь)  и  их
поступки;
• анализировать смысл названия произведения;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Ученики получат возможность научиться:

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который
читает учитель;
•  писать письма и отвечать на полученные письма в процессе  предметной переписки с
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);
• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
•  использовать  при  выборе  книг  и  детских  периодических  журналов  в  школьной
библиотеке  содержательность  обложки,  а  также  страницу  «Содержание»  или
«Оглавление»;
•  привлекать  к  работе  на  уроках  тексты  хрестоматии,  а  также  книг  из  домашней  и
школьной библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из
текста в качестве аргументов.

     Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:узнавание особенностей стихотворного
произведения  (ритм,  рифма  и  т. д.),  различение  жанровых  особенностей  (народной  и
авторской  сказки  и  др.),  узнавание  литературных  приемов  (сравнение,  олицетворение,
контраст и др.).

Ученики научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
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• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
•  уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного
языка  (сравнение,  олицетворение,  гиперболу  (называем  «преувеличением»),  звукопись,
контраст, повтор).
Ученики получат возможность научиться:

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-
композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скорого-
ворки, заклички, колыбельной песенки;
•  обнаруживать  подвижность  границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ
может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т.
д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего
обнаружить  красоту  и  смысл  окружающего  мира:  мира  природы  и  человеческих
отношений);
•  обнаруживать,  что  поэтическое  мировосприятие  может  быть  выражено  не  только  в
стихотворных текстах, но и в прозе.
3.Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся:чтение по ролям, инсценировка,
драматизация,  устное  словесное  рисование,  работа  с  репродукциями,  создание
собственных текстов.

Ученики научатся:
•  понимать  содержание  прочитанного;  осознанно  выбирать  интонацию,  темп  чтения  и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
•  читать  художественное  произведение  по  ролям  и  по  цепочке,  опираясь  на  цветовое
маркирование;
•  эмоционально  и  адекватно  воспринимать  на  слух  художественные  произведения,
определенные программой.
Ученики получат возможность научиться:

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и
передачи  художественных  особенностей  текста,  выражения  собственного  отношения  к
тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
•  рассматривать  иллюстрации  в  учебнике  и  репродукции  живописных  произведений  в
разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов и живописных произведений.
Результаты формирования УУД к концу  класса по предмету «Литературное чтение»:

Личностные результаты

Ученики научатся:

• понимать,  что отношение к Родине начинается  с отношений к семье,  находить этому
подтверждение 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
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восхищение и уважение к ним;
• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученики научатся:
•  осуществлять  самоконтроль  и  контроль  за  ходом выполнения  работы  и  полученного
результата.
Познавательные УУД
Ученики научатся:
•  свободно  ориентироваться  в  корпусе  учебных  словарей,  быстро  находить  нужную
словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений;
находить  нужный текст  по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  быстро находить
выделенный  фрагмент  текста,  выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и  развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные
жизненные позиции (точки  зрения,  установки,  умонастроения);  выделять  информацию,
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
•  работать  с  несколькими  источниками  информации  (учебной  книгой,  тетрадью  для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной
книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными  книгами,  сведениями  из  Интернета);  текстами  и  иллюстрациями  к
текстам.
Ученики получат возможность научиться:
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических
(сами термины - определения сборников не используются).
Коммуникативные  УУД
Ученики научатся
 а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
•  работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между
собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  понимать  основание  разницы  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать
собственную точку зрения;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
Предметные  результаты  освоения  учебной  программы  по   предмету  «Литературное
чтение» к концу 3-го года обучения:

    Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:аудирование, чтение вслух и про
себя,  работа  с  разными видами текста,  библиографическая  культура,  работа  с  текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Ученики научатся:
•  читать  правильно и  выразительно целыми словами вслух,  учитывая  индивидуальный
темп чтения;
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•  читать  про  себя  в  процессе  первичного  ознакомительного  чтения,  повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма;
•  называть  имена  писателей  и  поэтов  -  авторов  изучаемых  произведений;  перечислять
названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в
классе;
• рассказывать о любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
•  характеризовать  героев  произведений;  сравнивать  характеры  героев  разных
произведений;
• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
•  ориентироваться  в  книге  по  ее  элементам  (автор,  название,  страница  «Содержание»,
иллюстрации).
Ученики получат возможность научиться:
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений.
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;
• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
• самостоятельно работать со словарями.
    Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:
узнавание  особенностей  стихотворного произведения  (ритм,  рифма и  т. д.),  различение
жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная
сказка  и  др.),  узнавание  литературных приемов  (сравнение,  олицетворение,  контраст  и
др.).
Ученики научатся:

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
•  различать  сказку  и  рассказ  по  двум  основаниям  (или  одному  из  двух  оснований):
особенности построения и основная целевая установка повествования;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(приемы:  сравнение,  олицетворение,  гипербола  (называем  преувеличением),  звукопись,
контраст; фигуры: повтор).
Ученики получат возможность научиться:
•  понимать  развитие  сказки  о  животных  во времени и  помещать  изучаемые сказки  на
простейшую ленту времени;
•  обнаруживать  «бродячие»  сюжеты («бродячие  сказочные  истории»)  в  сказках  разных
народов мира.
3.Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:чтение по ролям, инсценировка,
драматизация,  устное  словесное  рисование,  работа  с  репродукциями,  создание
собственных текстов.

Ученики научатся:

•  понимать  содержание  прочитанного;  осознанно  выбирать  интонацию,  темп  чтения  и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
•  эмоционально  и  адекватно  воспринимать  на  слух  художественные  произведения,
определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
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•  интерпретировать  литературный  текст,  живописное  и  музыкальное  произведения,
(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
•  принимать  участие  в  инсценировке  (разыгрывании  по  ролям)  крупных  диалоговых
фрагментов литературных текстов.
Ученики получат возможность научиться:

•  читать  вслух  стихотворный  и  прозаический  тексты  на  основе  передачи  их
художественных особенностей,  выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
•  рассматривать  иллюстрации  в  учебнике  и  репродукции  живописных  произведений  в
разделе  «Музейный  Дом»,  слушать  музыкальные  произведения  и  сравнивать  их  с
художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных
в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
Результаты формирования УУД к концу 4 класса по предмету «Литературное чтение»:

Личностные  результаты:

Ученики 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 т.д)
•  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 результаты

Регулятивные УУД

Ученики научатся:
•  осуществлять  самоконтроль  и  контроль  за  ходом выполнения  работы  и  полученного
результата
Познавательные УУД
Ученики научатся:

•  свободно  работать  с  текстом:  уметь  выделять  информацию,  заданную  аспектом
рассмотрения,  и  удерживать  заявленный  аспект;  уметь  быстро  менять  аспект
рассмотрения;
•  свободно  ориентироваться  в  текущей учебной книге  и в  других книгах  комплекта;  в
корпусе  учебных словарей,  в  периодических  изданиях;  в  фонде  школьной библиотеки:
уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
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•  свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой
форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
КоммуникативныеУУД

Ученики научатся:

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе)
и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь
мотивированно  и  корректно  присоединяться  к  одной  из  них  или  аргументированно
высказывать  собственную  точку  зрения;  уметь  корректно  критиковать  альтернативную
позицию.
Предметные результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к
концу 4 класса по предмету «Литературное чтение»:

1.Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:аудирование, чтение вслух и про
себя,  работа  с  разными видами текста,  библиографическая  культура,  работа  с  текстом
художественного произведения, культура речевого общения.

Ученики научатся:

•  читать  про себя в процессе  ознакомительного,  просмотрового чтения,  выборочного и
изучающего чтения;
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма ;
•  определять  тему  и  главную мысль  произведения;  делить  текст  на  смысловые  части,
составлять план текста  и использовать его для пересказа;  пересказывать текст кратко и
подробно;
•  представлять содержание основных литературных произведений,  изученных в классе,
указывать их авторов и названия;
•  перечислять  названия  двух-трех  детских  журналов  и  пересказывать  их  основное
содержание (на уровне рубрик);
•  характеризовать  героев  произведений;  сравнивать  характеры  героев  одного и  разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать
его фрагментами или отдельными строчками из произведения;
•  ориентироваться в книге по ее элементам (автор,  название,  титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
•  составлять  тематический,  жанровый  и  монографический  сборники  произведений;
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение
согласно  рекомендованному  списку;  подготовка  устного  сообщения  на  определенную
тему);
•  высказывать  оценочные  суждения  о  героях  прочитанных  произведений  и  тактично
воспринимать мнения одноклассников;
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•  самостоятельно  работать  с  разными  источниками  информации  (включая  словари  и
справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:

Ученики научатся:

различение  типов  рифм,  различение  жанровых  особенностей  произведений  народного
творчества  и  авторской  литературы,  узнавание  в  текстах  литературных  приемов
(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их
использования)i
•  представлять  основной  вектор  движения  художественной  культуры:  от  народного
творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
« находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст,
повтор, разные типы рифмы).
Ученики получит возможность научиться:

•  отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в
старославянских легендах и русских народных сказках;
•отслеживать  проникновение  фабульных элементов  истории (в  виде примет  конкретно-
исторического времени, исторических
и географических названий) в жанры устного народного творчества - волшебной сказки и
былины;
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки;
сохранение жанровых особенностей гимна);
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на
примере классической и современной поэзии);
•  понимать  роль  творческой  биографии  писателя  (поэта,  художника)  в  создании
художественного произведения;
•понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные,
музыкальные,  живописные)  могут  сравниваться  не  только на  основе  их  тематического
сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных
в произведении мыслей и переживаний).
   Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:

Ученики научатся:
чтение  по  ролям,  устное  словесное  рисование,  работа  с  репродукциями,  создание
собственных текстов.
Ученики получат возможность научиться:

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их
художественных особенностей,  выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения
с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
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                                   Содержание учебного курса

                                                 1 класс

№
п/п

Разделы, темы
Виды деятельности Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа 

1

Добукварный 
период

Слушать рассказы взрослого, сказок, 
которые могут быть рассказаны или 
прочитаны учителем. Обучаться 
говорению. Озвучивать животных, хором 
повторять присказки, договаривать фразы, 
пересказывать по цепочке, по ролям с 
опорой на серии сюжетных картинок. В 
контексте работы по сказкам уточнять 
словарь.

19ч 19 ч

2

Букварный 
период

Соотносить звук и букву. Использовать 
звукоподражания, стихотворения, 
помогающие запомнить взаимосвязь звука 
и буквы и образ буквы. Конструировать 
буквы из палочек, пластилина…

71 ч 71 ч

3

Послебукварный 
период

Ориентироваться в учебнике. 
Находить  нужную  главу  в  содержании
учебника. 
Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении заданий. 
Внимательно слушать рассказ учителя
Различать неречевые звуки, соотносить их 
с источниками
Различать неречевые звуки по силе 
звучания, определять направление 
звучания
Внимательно слушать  сказки, короткие 
рассказы, стихотворения
Называть слова по предъявленным 
предметам, картинкам
Выделять слова в ряду слов, подбирать 
слова по теме
Составлять простые предложения из 2-3 
слов, по предметной и ситуационной 
картинке. Различать знакомые звуки а, о, у, 
э, выделять в ряде звуков, в слове.
Различать звуки а, у, о, м, с, х, выделять их 
в начале или конце слова, обозначать их 
буквами.
Образовывать  из усвоенных звуков и букв 
слоги сравнивать их, читать.
Составлять слова с этими слогами из букв 
разрезной азбуки, читать их.

2 ч 2 ч

Всего 92 92
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№ Название
раздела

Содержание
учебного раздела

Виды деятельности   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программа

1 Вводный 
урок

Знакомство с 
учебником. 
Система условных 
обозначений.

Ориентироваться в 
учебнике. 
Находить нужную главу
в содержании учебника.
Понимать условные 
обозначения, 
использовать их при 
выполнении заданий. 
Предполагать на основе
названия содержание 
главы. 
Находить в словаре 
непонятные слова.

1 1

2 Жили-
были 
буквы

Стихотворения В.
Данько, С. Чёрного,

С. Маршака, Г.
Сапгира, М.

Бородицкой, И.
Гамазковой, Е.
Григорьевой.  

Творческая работа:
волшебныепревращ

ения. 
Проектная 
деятельность. 
«Создаём город 
букв», «Буквы— 
герои сказок». 
Литературная 
сказка И. 
Токмаковой, Ф. 
Кривина.

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Расставлять книги на 
выставке в 
соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, 
рассказывать о книге с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом. 
Отгадывать загадки на 
основе ключевых 
(опорных) слов загадки.

7 ч 7 ч

3 Сказки, 
загадки, 
небылицы

Сказки авторские и
народные.

«Курочка Ряба».
«Теремок».

«Рукавичка».
«Петух исобака». 

Сказки А. С.
Пушкина. 

Произведения К.
Ушинского и Л.

Толстого

Выбирать книгу по 
заданному параметру. 
Воспринимать на слух 
произведение.

7 ч 7 ч 

4 Апрель, 
апрель. 
3венит 
капель!

Лирические
стихотворения А.

Майкова, А.
Плещеева, Т.

Белозёрова, С.

Отвечать на вопросы по
содержанию 
художественного 
произведения.
Читать вслух плавно по

5 ч 5 ч
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Маршака, И.
Токмакова. Е.

Трутнева. 
Проект:

«Составляем
сборникзагадок».

слогам и целыми 
словами; передавать 
интонационно конец 
предложения. 
Составлять план 
рассказа.
Сравнивать рассказы и 
стихотворения. 
Оценивать свой ответ в 
соответствии с 
образцом.

5 И в шутку
и всерьёз

Весёлые стихи для
детей И.

Токмаковой, Г.
Кружкова, К.

Чуковского, О.
Дриза, О.

Григорьева, Т.
Собакина. 

Юмористические
рассказы для детей

Я. Тайца, Н.
Артюховой, М.
Пляцковского.

Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка 
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. Отличать
юмористическое 
произведение; находить
характерные черты 
юмористического 
текста.

7 ч 7 ч

6 Я и мои 
друзья

Рассказы о детях
Ю. Ермолаева, М.

Пляцковского. 
Стихотворения Е.

Благининой, В.
Орлова, С.

Михалкова, Р.
Сефа, В. Берестова,
И. Пивоваровой, Я.
Акима, Ю. Энтина.

Описывать внешний 
вид героя, его характер,
привлекая текст 
произведения и свой 
читательский и 
жизненный опыт. 

7 ч 7 ч

7 О братьях
наших 
меньших

Стихотворения о
животных С.
Михалкова, Р.

Сефа, И.
Токмаковой. 
Рассказы В.
Осеевой. 

Сказки — несказки
Д. Хармса, Н.

Сладкова.

Передавать характер 
героя с помощью 
жестов, мимики, 
изображать героев. 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения

6 ч 6 ч

Всего 40 40
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                                                        2 класс

№ Название
раздела

Содержание
учебного раздела

Виды деятельности   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программа

1 Вводный 
урок

Знакомство с 
учебником,
системой условных
обозначений, 
содержанием 
учебника, 
словарём.

Ориентироваться в 
учебнике. 
Находить нужную главу
в содержании учебника.
Понимать условные 
обозначения, 
использовать их при 
выполнении заданий. 
Предполагать на основе
названия содержание 
главы. 
Находить в словаре 
непонятные слова.

1 ч 1 ч

2 Самое 
великое 
чудо на 
свете

Книги, 
прочитанные 
летом. Любимые 
книги. Герои 
любимых книг. 
Творчество 
читателя. Талант 
читателя.

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Расставлять книги на 
выставке в 
соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, 
рассказывать о книге с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом. 

4 ч 4 ч

3 Устное 
народное 
творчеств
о

Произведения 
устного народного 
творчества: 
пословицы, 
поговорки, 
народные песни, 
потешки, 
прибаутки, 
считалки, 
небылицы, загадки,
сказки.  Русские 
народные сказки 
«Петушок и 
бобовое 
зёрнышко», « У 
страха глаза 
велики»,  «Лиса и 
тетерев», «Лиса и 
журавль», «Каша из

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Подбирать книги на 
выставку в 
соответствии с темой 
раздела; рассказывать о
ней в соответствии с 
коллективно 
составленным планом, 
обсуждать 
прочитанное.

15 ч 15 ч
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топора», «Гуси-
лебеди».

4 Люблю 
природу 
русскую. 
Осень

Лирические 
стихотворения 
Ф.Тютчева, 
К.Бальмонта, 
А.Плещеева, 
А.Фета, 
А.Толстого, 
С.Есенина.

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Отбирать книги на 
выставке в 
соответствии с темой 
раздела, рассказывать о 
книге с выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом.

8 ч 8 ч

5 Русские 
писатели

А.С.Пушкин. 
Лирические 
стихотворения, 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 
И.А.Крылов. Басни.
Л.Н.Толстой. 
Басни. Рассказы.

Проверять чтение друг 
друга, оценивать свои 
достижения. 
Учиться работать в 
паре, обсуждать 
прочитанное, 
договариваться друг с 
другом

14 ч 14 ч

6 О братьях
наших 
меньших

Весёлые стихи о 
животных 
А.Шибаева, 
Б.Заходера, 
И.Пивоваровой, 
В.Берестова. 
Научно-
популярный текст 
Н.Сладкова. 
Рассказы о 
животных 
М.Пришвина, 
Е.Чарушина, 
Б.Житкова, 
В.Бианки.

Планировать работу на 
уроке в соответствии с 
содержанием 
результатов 
шмуцтитула. 
Анализировать книги 
на выставке в 
соответствии с темой 
раздела

12 ч 12 

7 Из 
детских 
журналов

Произведения из 
детских журналов. 
Д.Хармс, 
Ю.Владимиров, 
А.Введенский

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Подбирать книги к 
выставке в соответствии
с темой раздела, 
рассказывать о книгах с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом.

9 ч 9 ч

8 Люблю 
природу 
русскую. 
Зима

Лирические 
стихотворения 
И.Бунина, 
К.Бальмонта, 
Я.Акима, 
Ф.Тютчева, 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Отбирать книги на 
выставке в 
соответствии с темой 
раздела, рассказывать о 

9 ч 9 ч
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С.Есенина, 
С.Дрожжина.

Русская
народная сказка
«Два Мороза».

С.Михалков
«Новогодняя

быль», весёлые
стихи о зиме

А.Барто,
А.Прокофьева.

книге с выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом.

9 Писатели 
детям

К.И.Чуковск
ий. Сказки.

«Путаница»,
«Радость»,

«Федорино горе».
С.Маршак «Кот и

лодыри».
Стихотворения
С.В.Михалкова,

А.Л.Барто.
Юмористические

рассказы
Н.Н.Носова.

Отвечать на вопросы по
содержанию 
произведения. 
Называть героев сказки 
и причины 
совершаемых ими 
поступков, давать их 
нравственную оценку.

   17 ч    17 ч

10 Я и мои 
друзья

Стихи о дружбе и 
друзьях 
В.Берестова, 
Э.Мошковской, 
В.Лунина. Рассказы
Н.Булгакова, 
Ю.Ермолаева, 
В.Осеевой.

Планировать работу на 
уроке в соответствии с 
содержанием 
результатов 
шмуцтитула. 
Анализировать книги 
на выставке в 
соответствии с темой 
раздела. 

   10 ч    10 ч

11 Люблю 
природу 
русскую. 
Весна

Весенние загадки. 
Лирические 
стихотворения 
Ф.Тютчева, 
А.Плещеева, 
А.Блока, И.Бунина, 
С.Маршака, 
Е.Благининой, 
Э.Мошковской.

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце предложения.

 9 ч    9 ч

12 И в шутку
и всерьёз

Весёлые
стихи Б.Заходера,

Э.Успенского,
И.Токмаковой.Геро

й авторских
стихотворений.

Ритм

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Подбирать книги к 
выставке в 
соответствии с темой 
раздела, рассказывать о 
книгах с выставки в 

   14 ч    14 ч
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стихотворения. соответствии с 
коллективно 
составленным планом.

13 Литерату
ра 
зарубежн
ых стран 

Американские, 
английские, 
французские, 
немецкие народные
песенки в переводе 
С.Маршака, 
В.Викторова, 
Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в 
сапогах», «Красная 
Шапочка».
Г.С.Андерсен.»При
нцесса на 
горошине».Эни 
Хогарт. «Мафин и 
паук».

Работать в паре, 
договариваться друг с 
другом, проявлять 
внимание. 

Проверять чтение друг 
друга, работая в парах 
и самостоятельно 
оценивать свои 
достижения.

   14 ч    14 ч

Всего 136 136

                                                   3 класс

№ Название
раздела

Содержание
учебного раздела

Виды деятельности   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программа

1 Вводный 
урок

Знакомство с
учебником,

системой условных
обозначений,
содержанием

учебника,
словарём.

Рассматривание
иллюстраций и

оформление
учебника.

Ориентироваться в 
учебнике. 
Находить нужную главу
в содержании учебника.
Понимать условные 
обозначения, 
использовать их при 
выполнении заданий. 

1 ч 1 ч

2 Самое 
великое 
чудо на 
свете

Рукописные книги 
Древней Руси. 
Первопечатник 
Иван Фёдоров.

Работать в паре, 
договариваться друг с 
другом, проявлять 
внимание. 
Проверять чтение друг 
друга, работая в парах 
и самостоятельно 
оценивать свои 
достижения.

4 ч 4 ч

3 Устное
народное
творчеств

о

Русские народные 

песни. Лирические 

народные песни. 

Шуточные 

Читать известную 
сказку плавно, целыми 
словами, при 
повторении — читать 
выразительно, 
воспринимать на слух 

12 ч 12 ч
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народные песни.

Докучные сказки.

Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушка.

Русские народные 

сказки. «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка»,

 «Иван-Царевич и 

Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Иллюстрации к 

сказке В.Васнецова 

и И.Билибина.

художественное 
произведение. 
Анализировать 
представленный в 
учебнике картинный 
план. 
Соотносить 
иллюстрацию с 
содержанием текста. 
Рассказывать сказку на 
основе картинного 
плана. Отгадывать 
загадки на основе 
ключевых (опорных) 
слов загадки, сочинять 
загадки, небылицы; 
объединять их по 
темам.

4 Поэтичес
кая

тетрадь 1

Русские поэты 19-

20 века.

 Ф.И.Фютчев 

«Весенняя гроза», 

«Листья». 

Олицетворение. 

Сочинение-

миниатюра «О чём 

расскажут осенние 

листья».

А.А.Фет. «мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…», Картины

природы. Эпитеты.

И.С.Никитин 

«Полно, степь 

моя…», «Встеча 

зимы».

Заголовок 

стихотворения. И.З.

Суриков. 

Работать в паре, 
договариваться друг с 
другом, проявлять 
внимание. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце

12 ч 12 ч
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«Детство», «Зима». 

Сравнение.
5 Великие

русские
писатели

А.С.Пушкин. 

Лирические 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение. 

Приём контраста 

как средство 

создания картин.

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Сравнение 

народной и 

литературной 

сказок. 

Особенности 

волшебной сказки. 

Рисунки 

И.Билибина  к 

сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом, их 

сравнение.

И.А.Крылов. Басни.

Мораль басни. 

Нравственный урок

читателю. Герои 

басни. 

Характеристика 

героев на основе их

поступков. 

Инсценирование 

басни.

М.Ю.Лермонтов. 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Подбор 

Учиться работать в 
паре, обсуждать 
прочитанное, 
договариваться друг с 
другом. 
Читать басни  с разным 
подтекстом, выражая 
удивление, радость, 
испуг. 
. Придумывать свои 
заголовки. 
Находить слова, 
которые отражают 
характер героя.

Читать вслух
лирические

стихотворения,
передавая настроение;

отражая интонацию
начала и конца

предложения; с опорой
на знак препинания в
конце предложения.

24 ч 24 ч
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музыкального 

сопровождения к 

лирическому 

стихотворению. 

Сравнение 

лирического текста 

и произведения 

живописи.

Л.Н.Толстой. 

Детство Толстого. 

Подготовка 

сообщения о жизни

и творчестве 

писателя. Тема и 

главная мысль 

рассказа. 

Составление 

различных 

вариантов плана. 

Сравнение 

рассказов ( тема, 

главная мысль, 

события, герои). 

Рассказ-описание. 

Текст-рассуждение.

Сравнение текста-

рассуждения и 

текста-описания
6 Поэтичес

кая
тетрадь 2

Н.А.Некрасов. 

Стихотворения о 

природе. 

Настроение 

стихотворений. 

Картины природы. 

Средства 

художественной 

выразительности.

К.Д.Бальмонт. 

И.А.Бунин. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Создание 

словесных картин

Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце предложения.

6 ч 6 ч
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7 Литерату
рные

сказки

Д.Н.Мамин 

Сибиряк

 «Алёнушкины 

сказки», Сравнение

литературной и 

народной сказок. 

Герои сказок. 

Характеристика 

героев сказок. 

Нравственный 

смысл сказки.

В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

Герои сказки. 

Характеристика 

героев сказки. 

Нравственный 

смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович».

Сравнение 

народной и 

литературной 

сказок. Герои 

сказки. Сравнение 

героев сказки.

 Составление плана

сказки. Подробный 

и выборочный 

пересказ сказки.

Определять основные 
особенности 
художественного текста
и основные 
особенности 
литературной сказки.
Называть особенности 
сказо, придумывать 
свои собственные 
сказки.

8 ч 8 ч

8 Были и
небылицы

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». Приём 

сравнения. 

Творческий 

пересказ: 

сочинение 

продолжения 

сказки. 

К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». Герои 

произведения. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Подбирать книги на
выставку в

соответствии с темой
раздела; рассказывать о

ней в соответствии с
коллективно

составленным планом,
обсуждать

прочитанное.

10 ч 10 ч
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Характеристика 

героев.А.И.Куприн 

«Слон». Основные 

события 

произведения. 

Составление 

различных 

вариантов плана. 

Пересказ.
9 Поэтичес

кая
тетрадь3

Саша Чёрный. 

Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины 

зимних забав. 

Сравнение 

стихотворений 

разных авторов на 

одну и ту же тему.

С.А.Есенин. 

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

картин цветущей 

черёмухи.

Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце предложения.

7 ч 7 ч

10 Люби
живое

М.Пришвин. «Моя 

родина». Заголовок 

– «входная дверь» в

текст. Основная 

мысль текста. 

Сочинение на 

основе 

художественного 

текста.

И.С.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

Жанр 

произведения. 

Листопадничек – 

главный герой 

произведения.

 Творческий 

пересказ: 

дополнение 

Планировать работу на 
уроке в соответствии с 
содержанием 
результатов 
шмуцтитула. 
Анализировать книги 
на выставке в 
соответствии с темой 
раздела. Представлять 
книгу с выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом. 
Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. Учиться 
работать в паре, 
обсуждать 
прочитанное, 
договариваться друг с 
другом; использовать 

16 ч 16 ч
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пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька

провинилась», 

«Ещё про Мальку».

Озаглавливание 

текста. Главные 

герои рассказа.

В.В.Бианки. 

«Мышонок Пик». 

Составление плана 

на основе названия 

глав. Рассказ о 

герое 

произведения. 

Б.С.Житков «Про 

обезьяну». Герои 

произведения. 

Пересказ. Краткий 

пересказ.

В.П.Астафьев 

«Капалуха». Герои 

произведения.

В.Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

Нравственный 

смысл рассказа.

речевой этикет, 
проявлять внимание 
друг к другу. 
Читать произведение с 
выражением. 
Сравнивать 
художественный и 
научно-популярный 
текст.

11 Поэтичес
кая

тетрадь 4

С.Я.Маршак «Гроза

днём». «В лесу над 

росистой 

поляной…» 

Заголовок 

стихотворения.
А.Л.Барто 
«Разлука». «В 
театре». 
С.В.Михалков 
«Если». 
Е.А.Благинина 
«Кукушка». 
«Котёнок»  Проект:
«Праздник поэзии»

Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце предложения.

7 ч 7 ч

12 Собирай 
по ягодке 
– 
наберешь 

Б.В.Шергин 

«Собирай по ягодке

– наберёшь 

кузовок». 

Планировать работу на 
уроке в соответствии с 
содержанием 
результатов 

13 ч 13 ч
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кузовок Соотнесение 

пословицы и 

содержания 

произведения.

А.П.Платонов. 

«Цветок на земле». 

«Ещё мама». Герои 

рассказа. 

Особенности речи 

героев. Чтение по 

ролям.

М.М.Зощенко. 

«Золотые слова». 

«Великие 

путешественники».

Особенности 

юмористического 

рассказа. Главная 

мысль 

произведения. 

Восстановление 

порядка 

произведений.
Н.Н.Носов 
«Федина задача». 
«Телефон». «Друг 
детства». 
Особенности 
юмористического 
рассказа. Анализ 
заголовка. Сборник
юмористических 
рассказов Н.Носова

шмуцтитула. 
Анализировать книги 
на выставке в 
соответствии с темой 
раздела. 
Представлять книгу с 
выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом.

 13 По 
страница
м детских
журналов

«Мурзилка»  и 

«Весёлые 

картинки» - самые 

старые детские 

журналы. По 

страницам 

журналов для 

детей. Ю.Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели». 

Вопросы и ответы 

по содержанию. 

Пересказ. Г.Остер 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. Читать 
произведение, отражая 
настроение, 
высказывать своё 
мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты 
доброжелательного и 
необидного способа 
общения. 
Определять тему 
произведения и 

7 ч 7 ч
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«Вредные советы». 

«Как получаются 

легенды». Что 

такое легенда. 

Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего

города, своего 

дома. Р.Сеф 

«Весёлые стихи». 

Выразительное 

чтение.

главную мысль. 
Соотносить содержание
произведения с 
пословицами.

14 Литерату
ра

зарубежн
ых стран.

Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей. 

Мифологические 

герои и их подвиги.

Пересказ.

Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Нравственный 

смысл сказки. 

Создание рисунков 

к сказке.

Читать произведение, 
отражая настроение, 
высказывать своё 
мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты 
доброжелательного и 
необидного способа 
общения. 
Определять тему 
произведения и 
главную мысль. 
Сравнивать 
произведения на одну и
ту же тему; находить 
сходства и различия. 
Оценивать свои 
достижения.

9 ч 9 ч

Всего 136 136

                                                           4 класс

№ Название
раздела

Содержание
учебного раздела

Виды деятельности   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программа

1 Вводный 
урок

Знакомство с
учебником,

системой условных
обозначений,
содержанием

учебника,
словарём.

Рассматривание

Ориентироваться в 
учебнике. 
Находить нужную главу
в содержании учебника.
Понимать условные 
обозначения, 
использовать их при 

1 ч 1 ч
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иллюстраций и
оформление

учебника.

выполнении заданий

2 Летописи,
былины, 
жития

«И повесил Олег 
щит свой на вратах 
Царьграда...»; «И 
вспомнил Олег 
коня своего»; 
«Ильины три 
поездочки»; 
«Житие Сергия 
Радонежского».

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Подбирать книги на 
выставку в 
соответствии с темой 
раздела; рассказывать о
ней в соответствии с 
коллективно 
составленным планом, 
обсуждать 
прочитанное.

11 ч 11 ч

3 Чудесный
мир 
классики

П. П. Ершов. 
«Конек-горбунок» 
(отрывок); А. С. 
Пушкин. «Няне», 
«Туча», «Унылая 
пора!..», «Сказка о 
мертвой царевне и 
о семи богатырях»; 
М. Ю. Лермонтов. 
«Дары Терека» 
(отрывок), «Ашик-
Кериб»; Л.Н. 
Толстой. 
«Детство», «Как 
мужик убрал 
камень»; А. П. 
Чехов.«Мальчики».

Ориентироваться в 
учебнике. 
Находить нужную главу
в содержании учебника.
Понимать условные 
обозначения, 
использовать их при 
выполнении заданий. 
Предполагать на основе
названия содержание 
главы. 
Находить в словаре 
непонятные слова.

22 ч 22 ч

4
Поэтичес

кая
тетрадь 1 

Ф. И. Тютчев. «Еще
земли печален 
вид...», «Как 
неожиданно и 
ярко...»; А. А. Фет. 
«Весенний дождь»,
«Бабочка»; Е. А. 
Баратынский. 
«Весна, весна! Как 
воздух чист...», 
«Где сладкий 
шепот...»; А. Н. 
Плещеев. «Дети и 
птичка»; И. С. 
Никитин. «В синем 
небе плывут над 
полями...»; Н. А. 
Некрасов. 
«Школьник», «В 
зимние сумерки 
нянины сказки...»; 

Работать в паре, 
договариваться друг с 
другом, проявлять 
внимание. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце

12 ч 12 ч
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И. А. Бунин. 
«Листопад».

5 Литерату
рные 
сказки

В. Ф. Одоевский. 
«Городок в 
табакерке»; П. П. 
Бажов. 
«Серебряное 
копытце»; С. Т. 
Аксаков. 
«Аленький 
цветочек»; В. М. 
Гаршин. «Сказка о 
жабе и розе».

Определять основные 
особенности 
художественного текста
и основные 
особенности 
литературной сказки.
Называть особенности 
сказо, придумывать 
свои собственные 
сказки.

16 ч 16 ч

6 Делу 
время – 
потехе 
час

Е. Д. Шварц. 
«Сказка о 
потерянном 
времени»; В. Ю. 
Драгунский. 
«Главные реки», 
«Что любит 
Мишка»; В. В. 
Голявкин. 
«Никакой горчицы 
я не ел».

Объяснять название 
произведения. 
Выбирать из 
предложенного списка 
слова для 
характеристики 
различных героев 
произведения. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. Отличать
юмористическое 
произведение; находить
характерные черты 
юмористического 
текста.

9 ч 9 ч

7 Страна 
детства Б. С. Житков. «Как 

я ловил 
человечков»; 2. К. 
Г. Паустовский. 
«Корзина с 
еловыми 
шишками»; 3. М. 
М. Зощенко. 
«Елка».

8 ч 8 ч

8 Поэтичес
кая 
тетрадь 2

В. Я. Брюсов. 
«Опять сон», 
«Детская»; С. А. 
Есенин. 
«Бабушкины 
сказки»; М. И. 
Цветаева. «Бежит 
тропинка с 
бугорка...», «Наши 
царства».

Работать в паре, 
договариваться друг с 
другом, проявлять 
внимание. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 

5 ч 5 ч
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начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце

9 Природа 
и мы Д. Н. Мамин-

Сибиряк. 
«Приемыш»; А. И. 
Куприн. «Барбос и 
Жулька»; М. 
Пришвин. 
«Выскочка»; К. Г. 
Паустовский. 
«Скрипучие 
половицы»; Е. И. 
Чарушин. «Кабан»; 
В. П. Астафьев. 
«Стрижонок 
Скрип».

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Отбирать книги на 
выставке в 
соответствии с темой 
раздела, рассказывать о 
книге с выставки в 
соответствии с 
коллективно 
составленным планом.
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Читать вслух 
произведения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце предложения.

12 ч 12 ч

10 Поэтичес
кая 
тетрадь 3

Б. Л. Пастернак. 
«Золотая осень»; 2. 
С. А. Клычков. 
«Весна в лесу»; 3. 
Д. Б. Кедрин. 
«Бабье лето»; 4. Н. 
М. Рубцов. 
«Сентябрь»; 5. С. 
А. Есенин. 
«Лебедушка».

Работать в паре, 
договариваться друг с 
другом, проявлять 
внимание. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце

8 ч 8 ч

11 Родина 
И. С. Никитин. 
«Русь»; С. Д. 
Дрожжин. 
«Родине»; А. В. 
Жигулин. «О, 
Родина! В неярком 
блеске...»; Б. А. 
Слуцкий. «Лошади 
в океане».

Учиться работать в 
паре, обсуждать 
прочитанное, 
договариваться друг с 
другом; использовать 
речевой этикет, 
проявлять внимание 
друг к другу. 
Читать произведение с 

8 ч 8 ч
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выражением. 
Сравнивать 
художественный и 
научно-популярный 
текст.

12 Страна 
«Фантази
я»

Е. С. Велтистов. 
«Приключения 
Электроника». К. 
Булычев. 
«Путешествие 
Алисы».

7 ч 7 ч

13 Зарубежн
ая 
литератур
а

Дж. Свифт. 
«Путешествие 
Гулливера»; 2. Г. Х.
Андерсен. 
«Русалочка»; 3. М. 
Твен. 
«Приключения 
Тома Сойера»; 4. С.
Лагерлёф. «Святая 
ночь», «В 
Назарете».

Учиться работать в 
паре, обсуждать 
прочитанное, 
договариваться друг с 
другом. 
Читать басни  с разным 
подтекстом, выражая 
удивление, радость, 
испуг. 
. Придумывать свои 
заголовки. 
Находить слова, 
которые отражают 
характер героя.
Читать вслух 
лирические 
стихотворения, 
передавая настроение; 
отражая интонацию 
начала и конца 
предложения; с опорой 
на знак препинания в 
конце предложения.

18 ч 18 ч

Всего 136 136
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                     муниципальное  автономное общеобразовательное
учреждение

«Средняя школа №149»
660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 

ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,  эл. почта:
sch  149_  krsk  @  mail  .  ru  ,,  сайт sch149.ru

Аннотация к рабочей программе «Математика»  (1 - 4 классы)

Нормативные акты и учебно –методические документы

Рабочая  программа  по  предмету  «Математика»1-4  класса  составлена  на  основе   федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции  духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых  результатов  начального  общего  образования   и  на  основе  авторской  программы
«Математика» М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. М.:
Просвещение, 2016.

                 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС
НОО).
2.Закон РФ «Об образовании».
3.Распоряжение  Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р об утверждении плана действий по
модернизации общего образования на 2011-2015 г.г.
4.Федеральные  требования  к  ОУ  в  части  минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и
оборудования учебных помещений.
5.Федеральные требования к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

                            Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего  образования.  Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмов  умственной
деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,  классификацию  объектов,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки
рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  определённые  обобщённые  знания  и  способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой
формирования универсальных учебных действий.  Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют  способность  к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе  математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного  изучения  математики  и  других  школьных дисциплин,  но  и  для  решения
многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение  основных  целей
начального математического образования:
формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе  овладения
несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения  устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
развитие пространственного воображения;
развитие математической речи;
формирование системы начальных математических знаний и умений их применять  для решения
учебно-познавательных и практических задач;
Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками  универсальности
математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей
математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический,
геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические
действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал,  который,  с  одной  стороны,
представляет  основы  математической  науки,  а  с  другой—содержание,  отобранное  и  проверенное
многолетней  педагогической  практикой,  подтвердившей  необходимость  его  изучения  в  начальной
школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических
действиях  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление).  На  уроках  математики  у  младших
школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как  результате  счёта,  о  принципах
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.
Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,  вместимость,
время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики
(выражения с буквой,  уравнения и их решение).  Как показывает многолетняя школьная практика,
такой  материал  в  начальном  курсе  математики  позволяет  повысить  уровень  формируемых
обобщений,  способствует  более  глубокому  осознанию  взаимосвязей  между  компонентами  и
результатом  арифметических  действий,  расширяет  основу  для  восприятия  функциональной
зависимости  между  величинами,  обеспечивает  готовность  выпускников  начальных  классов  к
дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи.
Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного
вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач,
сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком
подходе  дети  с  самого  начала  приучаются  проводить  анализ  задачи,  устанавливая  связь  между
данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых
задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей  воображения,
логического  мышления,  речи.  Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с  жизнью,  углубляет
понимание  практического  значения  математических  знаний,  пробуждает  у  учащихся  интерес  к
математике  и  усиливает  мотивацию  к  её  изучению.  Сюжетное  содержание  текстовых  задач,
связанное,  как  правило,  с  жизнью  семьи,  класса,  школы,  событиями  в  стране,  городе  или  селе,
знакомит  детей  с  разными  сторонами  окружающей  действительности;  способствует  их  духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным



ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует
установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется  и совершенствуется  знание основных математических
понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует
осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи
между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с
различными  геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами.  Учащиеся  научатся
распознавать  и  изображать  точку,  прямую  и  кривую  линии,  отрезок,  луч,  угол,  ломаную,
многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и
чертёжными  инструментами  (линейка,  чертёжный  угольник,  циркуль).  В  содержание  включено
знакомство  с  простейшими  геометрическими  телами:  шаром,  кубом,  пирамидой.  Изучение
геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений  работать  с
информацией.  Эти  умения  формируются  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной  деятельности—на
факультативных и кружковых занятиях.  Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой,  представлением  новой  информации,  но  и  с  созданием  информационных  объектов:
стенгазет,  книг, справочников.  Новые  информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках
проектной  деятельности.  Проектная  деятельность  позволяет  закрепить,  расширить  и  углубить
полученные  на  уроках  знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,  формирования
позитивной  самооценки,  навыков совместной деятельности  с  взрослыми и  сверстниками,  умений
сотрудничать друг с другом,  совместно планировать  свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное  содержание  программы  направлено  на  последовательное  формирование  и  отработку
универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи.
Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать  математические
объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины,  геометрические  фигуры  и  т.  д.),
выделять  их  существенные  признаки  и  свойства,  проводить  на  этой  основе  классификацию,
анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации,  отражающие  смысл
арифметических  действий,  а  также  отношения  и  взаимосвязи  между  величинами,  формулировать
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между  различными
объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости  величин,  взаимное
расположение объектов  в пространстве и др.),  их обобщение и распространение на расширенную
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и
в  обществе.  Это  стимулирует  развитие  познавательного  интереса  школьников,  стремление  к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младших  школьников.
Программа  предусматривает  формирование  умений  действовать  по  предложенному  алгоритму,
самостоятельно составлять план действий и следовать  ему при решении учебных и практических
задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и
оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит
базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики,
осваивают некоторые математические  термины,  учатся  читать  математический текст, высказывать
суждения  с  использованием  математических  терминов  и  понятий,  задавать  вопросы  по  ходу
выполнения  заданий,  обосновывать  правильность  выполненных  действий,  характеризовать
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов  выполнения  действий,  умения  строить
планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования
умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,  аргументировано  подтверждать  или
опровергать  истинность  высказанного  предположения.  Освоение  математического  содержания



создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры  и  совершенствования  коммуникативной
деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в
паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и  обязанности,  сотрудничать  и
согласовывать  свои  действия  с  действиями  одноклассников,  оценивать  собственные  действия  и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с
поиском и сбором информации.
Программа  ориентирована  на  формирование  умений  использовать  полученные  знания  для
самостоятельного поиска новых знаний,  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе  различных
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и
совершенствованию  основных  познавательных  процессов  (включая  воображение  и  мышление,
память  и  речь).  Дети  научатся  не  только  самостоятельно  решать  поставленные  задачи
математическими  способами,  но  и  описывать  на  языке  математики  выполненные  действия  и  их
результаты,  планировать,  контролировать  и  оценивать  способы действий и сами действия,  делать
выводы  и  обобщения,  доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие
творческих  способностей,  формирует  интерес  к  математическим  знаниям  и  потребность  в  их
расширении,  способствует  продвижению  учащихся  начальных  классов  в  познании  окружающего
мира.
Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее  последовательное  расширение
области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую  постепенность  в  нарастании
сложности  учебного  материала,  создаёт  хорошие  условия  для  углубления  формируемых  знаний,
отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени  самостоятельности  (при  освоении  новых
знаний,  проведении  обобщений,  формулировании  выводов),  для  постоянного  совершенствования
универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая
обеспечивает не только формирование осознанных и прочных,  во многих случаях доведённых до
автоматизма навыков вычислений,  но и доступное для младших школьников обобщение учебного
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических
фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.  Сближенное во времени изучение
связанных  между  собой  понятий,  действий,  задач  даёт  возможность  сопоставлять,  сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч.
 В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2—4 классах на уроки математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе). 

№1 ПРОГРАММА ШКОЛА РОССИИ
№2 УЧЕБНИК Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 1 

класс. В 2-х частях. Москва. Просвещение, 2016 г.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 2 
класс. В 2-х частях. Москва. Просвещение.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 3 
класс. В 2-х частях. Москва. Просвещение.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 4 
класс. В 2-х частях. Москва. Просвещение.

№3 ДИДАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. 



Экзамен, 2016 г.
Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. 
Экзамен.
Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. 
Экзамен.
Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. 
Экзамен.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые  результаты формирования УУД по учебному предмету «Математика» к концу 1 
класса: 
Личностные
У обучающегося будут сформированы начальные представления:
- о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике;
-  о математических способах познания мира;
- проявления мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые
базируются на  необходимости постоянного расширения знаний для решения  учебных задач и  на
интересе к учебному предмету « математика».
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости
расширения знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД. 
- 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 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.
Учащейся получит возможность для формирования:
- 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.

Познавательные УУД.
Ученик научится:
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков;
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.); 
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;
- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное
решение (правильный ответ);  
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму;
- строить логическую цепь рассуждений.
Учащийся получит возможность для формирования:
- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;



- 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 измененных условиях.

Коммуникативные УУД.
Ученик 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 ив 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.
Учащийся получит возможность для формирования:
- 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;
- аргументировано выражать своё мнение;
- оказывать помощь товарищу в случаях затруднениях.

Предметными результатами освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу
1 класса:

1. Числа и величины
Обучающейся научится:
-  считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения,  слоги, слова и т.д.)
устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета;
-  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;
- выполнять действия нумерационного характера: 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: 1дм=10 см.
Обучающейся получит возможность научиться:
- вести счёт десятками;
- обобщать и распространять свойство натурального ряда чисел на числа, больше 20.

2. Арифметические действия
Обучающейся 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 прием 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.
Обучающийся получит возможность научиться:



-  выполнять сложение (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;
- проверять и исправлять выполненные действия.

3. Работа с текстовыми задачами
Обучающейся научится:
- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
- отличать тестовую задачу от рассказа, дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 
её на моделях, выбирать и объяснять арифметические действия для решения задачи;
- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.
Обучающейся получит возможность научиться:
- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
- находить разные способы решения одной и той же задач и объяснять их;
- решать задачи в 2 действия;
- проверять и исправлять неверные решения задачи.

4. Пространственные отношения
Геометрические фигуры. 
Обучающейся 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;
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее,
правее, вверху, внизу, выше, ниже, перед, 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, прямая, отрезок, ломаная, кривая линия, луч, многоугольник, круг);
-находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч); 
Обучающейся 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).

5. Геометрические величины
Обучающейся научится:
-  измерять  (с  помощью  линейки)  и  записывать  длину  (предмета,  отрезка),  используя  изученные
единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношение между ними;
- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Обучающейся получит возможность научиться:
-  соотносить  и  сравнивать  величины  (например,  располагать  в  порядке  убывания  (возрастания)
длины: 1дм, 8см, 13см). 

6. Работа с информацией
Обучающейся научится:
- читать небольшие готовые таблицы;
-  определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
- строить несложные цепочки логических рассуждений.
Обучающейся получит возможность научиться:
-определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;
-  проводить  логические  рассуждения,  устанавливая  отношения  между  объектами  и  формулируя
выводы.



 
Планируемые  результаты по учебному предмету «Математика» к концу 2 класса: 
 Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости
расширения знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике;
- понимание причин успеха в учебной деятельности.

Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
Обучающейся научится:
 - составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
-  в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи и выбирать
наиболее рациональный;
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины,
символы и знаки;
-  понимать,  принимать  и  сохранять  учебную задачу  и  решать  её  в  сотрудничестве  с  учителем и
коллективной деятельности.
Обучающийся  получит возможность научиться:
- выполнять учебные задачи в устной и письменной форме использовать математические термины,
символы и знаки;
- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые
исправления;
- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать
предложения других учеников по её решению.

Познавательные УУД. 
Обучающейся 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;
- применять полученные знания в измененных условиях;
- 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.
- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и
мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность
и краткость). 
Обучающийся  получит возможность научиться:
- 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 обобщения;
-  фиксировать  математические  отношения  между  объектами  и  группами  объектов  в  знаково-
символической форме (на моделях).

Коммуникативные УУД. 
Обучающейся научится:
-  взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе на основе уважения вести диалог с
товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
- оценивать различные походы и точки зрения на обсуждаемый вопрос.



Обучающийся 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.

Предметными результатами  освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу
2 класса  является формирование следующих умений и знаний по разделам программы:

1. Числа и величины
Обучающейся научится:
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
-  сравнивать  числа  и  записывать  результат  сравнения,  упорядочивать  заданные  числа,  заменять
двухзначное 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 одному или  нескольким
признакам;
-  читать  и  записывать  значения  величины длины,  используя изученные единицы измерения  этой
величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношение между ними: 1м=100см, 1 м=10дм, 1дм=10 см;
-  читать  и  записывать  значения  величины  время,  используя  изученные  единицы  измерения  этой
величины (час,  минута)  и соотношения между ними: 1 ч = 60мин;  определять по часам время с
точностью до минуты;
- записывать и использовать соотношения между рублём и копейкой: 1р.=100к.
Обучающейся получит возможность научиться:
- группировать объекты по разным признакам;
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных
условиях и объяснять свой выбор.

2. Арифметические действия
Обучающейся научится:
-  воспроизводить  по  памяти  таблицу  сложения  чисел  в  пределах  20  и  использовать  её  при
выполнении действий сложения и вычитания;
-  заменять  сумму  одинаковых  слагаемых  произведением  и  произведение  -  суммой  одинаковых
слагаемых;
- использовать термины: уравнение буквенное выражение;
- умножать 1 и 0 на число; умножить на 10;
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
- вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2 действия, содержащие в себе
сложение и вычитание;
- называть и обозначать действия умножение и деление;
- выполнять действия сложение, вычитание в пределах 100 и более легких случаях устно, в более
сложных - письменно (столбиком);
- выполнять проверку сложения и вычитания;
- применять переместительное свойство и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Обучающейся получит возможность научиться:
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
- решать простые  уравнения на основе подбора неизвестного числа;
-  моделировать  действия  «умножение»  и  «деление»  с  использованием  предметов,  схематических
рисунков и чертежей.



3. Работа с текстовыми задачами
Обучающейся научится:
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
- составлять план решения задачи в 2-3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения
задачи;
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1
действие, раскрывающие конкретный смысл действия умножение и деление;
-  составлять  текстовую  задачу  по  схематическому  рисунку,  по  краткой  записи,  по  числовому
выражению, по решению задачи. 
Обучающейся получит возможность научиться:
- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
-  находить  разные способы решения одной и той же задачи,  сравнивать их и  выбирать  наиболее
рациональный;
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость;

4. Пространственные отношения
Геометрические фигуры. 
Обучающейся научится:
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
-  распознавать  и  называть  геометрические  фигуры:  треугольник,  прямоугольник,  квадрат  и  др.,
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
-  выполнять  построение  прямоугольника  (квадрата)  с  заданными  длинами  сторон  на  клетчатой
разлиновке с использованием линейки;
- соотносит реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата).
Обучающейся  получит возможность научиться:
-   изображать прямоугольник  (квадрат)  на  нелинованной  бумаге  с  использованием  линейки  и
угольника.

5.  Геометрические величины
Обучающийся 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).  
Обучающейся получит возможность научиться:
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
- вычислять площадь  прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника..
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

6. Работа с информацией
Обучающейся научится:
- анализировать, заполнять, 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.
Обучающейся получит возможность научиться:
- читать несложные готовые таблицы;
-  понимать  высказывания,  содержащие  логические  связки  (  если…..,  то;  каждый;  все  и  др.,
определять,  верно  или  неверно  приведенное  высказывание  в  числах,  результатах  действиях,
геометрических фигурах..

Планируемые  результаты формирования УУД по учебному предмету «Математика» к концу 3 



класса: 
 
Личностные результаты
-  основы  целостного  восприятия  окружающего  мира  и  универсальности  математических
способностей его познания;
- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
- положительное отношение к урокам математики, к обучению к школе;
-  начальные  представления  об  основах  гражданской  идентичности  (через  систему  определенных
знаний и упражнений);
- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к
исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
- умения самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ деятельности понимания
личную ответственность за результат.
- понимание значения математических знаний в собственной жизни;
-  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности),  понимая
личную ответственность за результат.

Метапредметные  результаты
Регулятивные УУД
Обучаущейся научиться
-  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.

Познавательные УУД
Обучающийся научится
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 
- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное
решение (правильный ответ);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму;
- строить логическую цепь рассуждений;
- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
-проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области
применения.
Обучающейся получит возможность научиться:
- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково – символические 
средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;
- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисков

Коммуникативные УУД. 
Обучающейся научиться
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
-  принимать  участие  в  обсуждении  математических  фактов,  стратегии  успешной  математической
игры, высказывать свою позицию;
- оценивать различные походы и точки зрения на обсуждаемый вопрос.
Обучающейся получит возможность научиться:
-  самостоятельно  оценивать  различные  подходы  и  точки  зрения,  высказывать  своё  мнение,
аргументировано его обосновывать;
-  контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными целями и  действиями других
участников, работающих в паре, в группе, признавать возможность существования различных точек
зрения, корректно отстаивать свою точку зрения;



- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметными результатами  освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу
3  класса  обучения  является  формирование  следующих  умений  и  знаний  по  разделам
программы:

1. Числа и величины
Обучающейся научится:
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа,
заменять  трёхзначные  числа  суммой  разрядных  слагаемых,  заменять  мелкие  единицы  счета
крупными и наоборот;
-  устанавливать  закономерность  –  правило,  по  которому составлена  числовая  последовательность
(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);
переводить одни единицы площади в другие;  все числа в пределах первых двух классов;
-  -  читать,  записывать  и  сравнивать  значения  величины  массы,  используя  изученные  единицы
измерения этой величины ( килограмм, грамм) и соотношения между ними: 1 кг = 1000г; переводить
мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.

2. Арифметические действия
Обучающейся научится:
- выполнять правила умножения и деления с нулём и единицей, выполнять деление вида а : а, 0: а;
- вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-3 действия;
-  выполнять  внетабличное  умножение  и  деление;  выполнять  проверку  арифметических  действий
умножение и деление;
- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в
пределах 1000;
Обучающейся 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.

3. Работа с текстовыми задачами
Обучающейся 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 по краткой записи, по схеме, по её решению;
- преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;
-  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. 
Обучающейся получит возможность научиться:
-  сравнивать  задачи  по  сходству и  различию отношений  между  объектами  в  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 по его доле;
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи – расчёты.

4. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. 
Обучающейся научится:
- обозначать геометрические фигуры буквами;
- различать круг и окружность;
- чертить  окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Обучающейся 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.).

5. Геометрические величины
Обучающейся 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.  
Обучающейся получит возможность научиться:
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
- вычислять площадь  прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника..

6. Работа с информацией
Обучающейся 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;
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Обучающейся получит возможность научиться:
- читать несложные готовые таблицы;
-  понимать  высказывания,  содержащие  логические  связки  (  если…..,  то;  каждый;  все  и  др.,
определять,  верно  или  неверно  приведенное  высказывание  в  числах,  результатах  действиях,
геометрических фигурах..

Планируемые  результаты формирования УУД по учебному предмету «Математика» к концу 4 
класса: 

Личностные результаты. 
-  основы  целостного  восприятия  окружающего  мира  и  универсальности  математических
способностей его познания;
- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
- положительное отношение к урокам математики, к обучению;
- 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.

Метапредметные результаты.
Обучающейся научится:
Регулятивные УУД.
-  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  искать  и  находить  средства  на
достижения;



- планировать, корректировать 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 ситуации неуспеха.
Обучающейся получит возможность научиться:
- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
-  находить  несколько способов действий при решении учебной задачи,  оценивать  их и  выбирать
наиболее рациональный способ для решения.

Познавательные УУД
Обучающейся научится:
- использовать знаково – символические средства представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- 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,
геометричекая  фигура),  отражающая  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»;
-  читать  информацию,  представленную  в  знаково  –  символической  или  графической  форме,  и
осознанно строить математическое сообщение
Обучающейся получит возможность научиться:
-  понимать  универсальность  математических  способов  познания  закономерностей  окружающего
мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
- составлять, записывать и выполнять инструкции ( простой алгоритм), план поиска информации;
- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, приводить аналогии,
делать обобщения, построения рассуждений;

Коммуникативные УУД. 
Обучающейся научится:
-  принимать  участие  в  работе  в  паре,  в  группе,  использовать  речевые  средства,  в  том  числе  и
математическую терминологию,  и  средства информационных и коммуникативных технологий для
решения  коммуникативных  и  познавательных  задач,  в  ходе  решения  учебных  задач,  проектной
деятельности;
-  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон сотрудничества;
- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою току зрения с
позицией участников работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, с использованием
математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию.
Обучающейся получит возможность научиться:
- обмениваться  информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
-обосновывать  свою позицию и  соотносить  её  с  позицией  одноклассников,  работающих в  одной
группе.

Предметными результатами  освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу
4 класса является формирование следующих умений и знаний по разделам программы:

1. Числа и величины
Обучающейся научится:
 - образовывать, называть, записывать, сравнивать, читать, упорядочивать числа от 0 до 1000000;
- 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  (длину, площадь,  массу, время  скорость),
используя основные единицы измерения величин (километр,  метр,   квадратный метр,  квадратный
дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки,
час, минута, секунда, километр в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.
Обучающейся 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.

2. Арифметические действия
Обучающейся научится:
-  выполнять  письменно  действия  с  многозначными числами (сложение,  вычитание,  умножение  и
деление на однозначное, двузначное число в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и
умножения  чисел,  алгоритмов  письменных  арифметических  действий  (  в  том  числе  деления  с
остатком);
-  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление однозначных,  двузначных  и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-3 арифметических действия;
Обучающейся  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
результатами действия);
- 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  действий  сложения  и
вычитания, умножения и деления.

3. Работа с текстовыми задачами
Обучающейся 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. 
Обучающейся получит возможность научиться:
- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
-  находить  разные способы решения одной и той же задачи,  сравнивать их и  выбирать  наиболее
рациональный;
- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли( половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
-  решать  задачи  практического содержания,  в  3-4  действия  и  находить  разные  способы решения
задачи.

4. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. 



Обучающейся научится:
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
-выполнять  построение  геометрических  фигур  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью
линейки, угольника;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, отрезок, прямой угол, ломаная;
многоугольник в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

5. Геометрические величины
Обучающейся научится:
- измерять длину отрезка;
-  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь  прямоугольника  и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Обучающейся  получит возможность научиться:
-  вычислять площадь  прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
- вычислять площадь многоугольника;
-  находить площадь и фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты и прямоугольные
треугольники.)

6. Работа с информацией
Обучающейся  научится:
-  читать и заполнять несложные готовые таблицы;
-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Обучающейся получит возможность научиться:
-  достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы.
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (если….., то; каждый; все
и др., определять, верно или неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Разделы темы
Содержание учебного 
раздела

Количество часов
Рабочая

программа
Авторская
программа

                                                           1 класс
1 Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные 
и временные 
представления.

Называть числа в порядке 
их следования при счёте.
Отсчитывать из множества 
предметов заданное 
количество (8 – 10 
отдельных предметов).
Сравнивать две группы 
предметов: объединяя 
предметы в пары и опираясь 
на сравнение чисел в 
порядке их следования при 
счёте; делать вывод, в каких
группах предметов поровну 
(столько же), в какой группе 
предметов больше (меньше) 

8 ч 8 ч



и на сколько.
Моделировать 
разнообразные 
расположения объектов на 
плоскости и в пространстве 
по их описанию и 
описывать расположение 
объектов с использованием 
слов: вверху, внизу, слева, 
справа, за.
Упорядочивать события, 
располагая их в порядке 
следования (раньше, позже, 
ещё позднее).

2                                       Числа от 1 до10. Число 0. 84 ч 84 ч
2.1 Нумерация. Воспроизводить 

последовательность чисел от
1 до 10 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с 
любого числа.
Определять место каждого 
числа в этой 
последовательности, а также 
место числа 0 среди 
изученных чисел.
Считать различные объекты
(предметы, группы 
предметов, звуки, слова и 
т.п.) и устанавливать 
порядковый номер того или 
иного объекта при заданном 
порядке счёта.
Писать цифры. Соотносить 
цифру и число.
Образовывать следующее 
число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду 
чисел.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера,
применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера,
применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях.
Упорядочивать объекты по 
длине (на глаз, наложением, 

28 ч 28 ч



с
использованием мерок).
Различать и называть 
прямую линию, кривую, 
отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть 
многоугольники 
(треугольники, 
четырехугольники и т. д.). 
Строить многоугольники из 
соответствующего 
количества палочек.

2.2 Сложение и вычитание Моделировать действия 
сложение и вычитание с 
помощью предметов 
(разрезного материала), 
рисунков; составлять по 
рисункам схемы 
арифметических действий 
сложение и вычитание, 
записывать по ним 
числовые равенства.
Читать равенства, используя
математическую 
терминологию (слагаемые, 
сумма).
Выполнять сложение и 
вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.
Присчитывать и 
отсчитывать по 2.
Работать на простейшей 
вычислительной машине, 
используя её рисунок.
Работать в паре при 
проведении математических 
игр: «Домино с картинками»,
«Лесенка», «Круговые 
примеры».
Выделять задачи из 
предложенных текстов.
Моделировать с помощью 
предметов, рисунков, 
схематических рисунков и 
решать задачи, 
раскрывающие смысл 
действий сложение и 
вычитание; задачи в одно 
действие на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц.
Объяснять и обосновывать 
действие, выбранное для 
решения задачи.
Дополнять условие задачи 

56 ч 56 ч



недостающим данным или 
вопросом.
Выполнять сложение ми 
вычитание вида □ ± 3.
Присчитывать и 
отсчитывать по 3. 
Дополнять условие задачи 
одним недостающим данным
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера, применяя знания 
и способы действий в 
изменённых условиях.
Контролировать и 
оценивать свою работу.
Выполнять вычисления 
вида: □± 4.
Решать задачи на 
разностное сравнение чисел.
Применять 
переместительное свойство 
сложения для случаев вида □
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
Проверять правильность 
выполнения сложения, 
используя
другой приём сложения, 
например приём 
прибавления по частям (□ + 
5 = □ + 2 + 3).
Сравнивать разные 
способы сложения, выбирать
наиболее удобный.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера, применять 
знания и способы действий в
измененных условиях.
Использовать 
математическую 
терминологию при 
составлении и чтении 
математических равенств.
Выполнять вычисления 
вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – 
□, 
10 – □, применяя знания 
состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 
знания о связи суммы и 
слагаемых.
Выполнять сложение с 
использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 
10.



Наблюдать и объяснять, 
как связаны между собой две
простые задачи, 
представленные в одной 
цепочке.
Взвешивать предметы с 
точностью до килограмма.
Сравнивать предметы по 
массе. Упорядочивать 
предметы, располагая их в 
порядке увеличения 
(уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по 
вместимости. 
Упорядочивать сосуды по 
вместимости, располагая их 
в заданной 
последовательности.

Контролировать и 
оценивать свою работу и её 
результат

3 Числа от 1 до 20 34 ч 34 ч
3.1 Нумерация Образовывать числа 

второго десятка из одного 
десятка и нескольких 
единиц.
Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь на 
порядок их следования при 
счёте.
Читать и записывать числа 
второго десятка, объясняя, 
что обозначает каждая цифра
в их записи.
Переводить одни единицы 
длины в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в 
более мелкие, используя 
соотношения между ними. 
Выполнять вычисления 
вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 
– 4,
 18 – 10, основываясь на 
знаниях по нумерации.
Составлять план решения 
задачи в два действия.
Решать задачи в два 
действия. 
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера,
применять знания и 
способы действий в 

12 ч 12 ч



измененных условиях
3.2 Сложение и вычитание действия сложение с 

переходом через десяток, 
используя предметы, 
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы.
Выполнять сложение чисел 
с переходом через десяток в 
пределах 20
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера, применять 
знания и способы действий в
изменённых условиях. 
Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание
с переходом через десяток, 
используя предметы, 
разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы.
Выполнять вычитание 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера,
применять знания и способы
действий в измененных 
условиях.
Собирать информацию: 
рисунки, фотографии клумб, 
цветников, рабаток. 
Наблюдать, анализировать 
и устанавливать правила 
чередования формы, 
размера, цвета в отобранных 
узорах и орнаментах, 
закономерность их 
чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать 
выполнение правила, по 
которому
составлялся узор.
Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы.

22 ч 22 ч

4 Итоговое повторение «Что Повторить способ решения 5 ч 5 ч



узнали, чему научились в 
1 классе»
Проверка знаний

задач на основной смысл 
сложения и вычитания, на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц; 
состав чисел первого десятка
Повторить способ решения 
задач на разностное 
сравнение; состав чисел 
второго десятка. 
Совершенствовать умения в 
построении и измерении 
отрезка.
Закрепить навык решения 
задач в два действия. 
Повторить состав чисел в 
пределах от 2 до 20; единицы
измерения – килограмм и 
литр.
Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат,
делать выводы на будущее.
Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы.

Итого в 1 классе 132 132
2 класс

5                                             Числа от 1 до 100 125 ч 125 ч
5.1 Нумерация Образовывать,  называть  и

записывать числа в пределах
100.
Сравнивать числа  и
записывать  результат
сравнения.
Упорядочивать заданные
числа.
Устанавливать правило,  по
которому
составлена  числовая
последовательность,
продолжать  ее  или
восстанавливать
пропущенные в ней числа.
Классифицировать
(объединять в группы) числа
по  заданному  или
самостоятельно
установленному правилу.
Заменять двузначное  число

16 ч 16 ч



суммой  разрядных
слагаемых.
Выполнять сложение  и
вычитание вида: 30 + 5, 35 –
5, 35 – 30 .
Переводить одни  единицы
длины  в  другие:  мелкие  в
более  крупные и крупные  в
более мелкие, используя
соотношения между ними.
Сравнивать стоимость
предметов в пределах 100 р.
Соотносить результат 
проведенного самоконтроля 
с поставленными целями при
изучении темы, оценивать 
их и делать выводы

5.2 Сложение и вычитание Моделировать и объяснять 
ход выполнения устных 
действий сложение и 
вычитание в пределах 100.
Выполнять устно сложение 
и вычитание чисел в 
пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, 
сложение и вычитание 
круглых десятков, сложение 
двузначного и однозначного 
числа и др.)
Составлять и решать 
задачи, обратные заданной.
Моделировать с помощью 
схематических чертежей в
 зависимости между 
величинами в задачах на 
нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого.
Объяснять ход решения 
задачи.
Обнаруживать и устранять
ошибки в ходе решения 
задачи и в вычислениях при 
решении задачи.
Отмечать изменения в 
решении задачи при 
изменении ее условия или 
вопроса.
Определять по часам время 
с точностью до минуты.
Находить длину ломаной и 
периметр многоугольника.
Читать и записывать 

70 ч 70 ч



числовые выражения в два 
действия,
Находить значения 
выражений со скобками и 
без них, сравнивать два 
выражения.
Применять 
переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения при вычислениях.
Работать (по рисунку) на 
вычислительной машине.
Собирать материал по 
заданной теме.
Определять и описывать 
закономерности в 
отобранных узорах. 
Составлять узоры и 
орнаменты.
Составлять план работы.
Распределять работу в 
группе, оценивать 
выполненную работу.
Работать в парах, в группах.
Сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения 
составных задач с помощью 
выражения
Выстраивать и 
обосновывать стратегию 
игры; работать в паре.
Находить значение 
буквенного выражения при 
заданных значениях буквы, 
использовать различные 
приемы при вычислении 
значения числового 
выражения, в том числе, 
правила о порядке действий 
в выражениях, свойства 
сложения, прикидку 
результата.
Решать уравнения вида: 12 
+ х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 
8, подбирая значение 
неизвестного.
Выполнять проверку 
правильности вычислений.
Использовать различные 
приемы проверки 
правильности выполненных 
вычислений.



Оценивать результаты 
продвижения по теме, 
проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий.
Применять письменные 
приемы сложения и 
вычитания
двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, 
выполнять вычисления и 
проверку.
Различать прямой, тупой и 
острый угол. Чертить углы 
разных видов на клетчатой 
бумаге.
Выделять прямоугольник 
(квадрат) из множества 
четырехугольников.
Чертить прямоугольник 
(квадрат) на клетчатой 
бумаге.
Решать текстовые задачи 
арифметическим способом.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера.
Выбирать заготовки в 
форме квадрата.
Читать знаки и символы, 
показывающие как работать 
с бумагой при изготовлении 
изделий по технике 
«Оригами».
Собирать информацию по 
теме «Оригами» из 
различных источников, 
включая Интернет.
Читать представленный в 
графическом виде план 
изготовления изделия и 
работать по нему изделие.
Составлять план работы.
Работать в группах, 
анализировать и оценивать 
ход работы и ее результат.
Работать в паре.
Излагать свое мнение, 
аргументировать свою 
точку зрения, оценивать 
точку зрения товарища.

5.3 Умножение и деление Моделировать действие 
умножение.

18 ч 18 ч



Заменять сумму одинаковых
слагаемых
Произведением, 
произведение - суммой 
одинаковых слагаемых (если 
возможно).
Умножать 1 и 0 на число.
Использовать 
переместительное свойство 
умножения при 
вычислениях.
Использовать 
математическую 
терминологию при
записи и выполнении 
арифметического действия 
умножение
Решать текстовые задачи на 
умножение.
Искать различные способы 
решения одной и той же 
задачи. Находить периметр 
прямоугольника.
Моделировать действие 
деление. Решать текстовые 
задачи на деление.
Выполнять задания 
логического и поискового 
характера.
Работать в паре. Излагать и

отстаивать свое мнение,
аргументировать свою точку

зрения, оценивать точку
зрения товарища

5.4 Умножение и деление. 
Табличное умножение и 
деление.  

Использовать связь между 
компонентами и результатом 
умножения для выполнения 
деления.
Умножать и делить на 10.
Решать задачи с 
величинами: цена, 
количество, стоимость.
Решать задачи на 
нахождение третьего 
слагаемого.
Выполнять умножение и 
деление с числами 2 и 3.
Прогнозировать результат 
вычислений.
Решать задачи логического 
и поискового характера.
Оценивать результаты 
продвижения по теме, 
проявлять личностную 

21 ч 21 ч



заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий.

6 Итоговое повторение «Что
узнали, чему научились во
2 классе»
Проверка знаний

10 ч

1 ч

10 ч

1 ч

Итого во 2 классе 136 136
3 класс

7                                                Числа от 1 до 100 91 ч 91 ч
7.1 Сложение и вычитание Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 
100.
Решать уравнения на 
нахождение  неизвестного 
слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого на основе 
знаний о взаимосвязи чисел 
при сложении, при 
вычитании.
Обозначать геометрические 
фигуры буквами.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера.

8 ч 8 ч

7.2 Умножение и деление Применять правила о 
порядке выполнения 
действий в числовых 
выражениях со скобками и 
без скобок при вычислениях 
значений числовых 
выражений. 
Вычислять значения 
числовых выражений в два-
три действия со скобками и 
без скобок.
Использовать 
математическую 
терминологию при чтении и 
записи числовых выражений.
Использовать различные 
приёмы проверки 
правильности вычисления 
значения числового 
выражения (с опорой на 
свойства арифметических 
действий, на правила о 
порядке выполнения 
действий в числовых 
выражениях).
Анализировать текстовую 
задачу и выполнять краткую 
запись задачи разными 

28 ч 28 ч



способами, в том числе  в 
табличной форме. 
Моделировать с 
использованием 
схематических чертежей 
зависимости между 
пропорциональными 
величинами.  
Решать задачи 
арифметическими 
способами. 
Объяснять выбор действия 
для решения. 
Сравнивать задачи на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц и 
на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз, 
приводить объяснения. 
Составлять план решения 
задачи. действовать по 
предложенному или 
самостоятельно 
составленному плану. 
Пояснять ход решения 
задачи.
Наблюдать и описывать 
изменения в решении задачи 
при изменении её условия и, 
наоборот, вносить изменения
в условие (вопрос) задачи 
при изменении в её решении.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера.
Воспроизводить по памяти 
таблицу умножения и 
соответствующие случаи 
деления с числами 
2,3,4,5,6,7.
Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых 
выражений. Находить число, 
которое в несколько раз 
больше (меньше) данного 
числа. 
Работать в паре. 
Составлять план работы.
Составлять сказки, 
рассказы с использованием 
математических понятий, 
взаимозависимостей, 
отношений, чисел, 



геометрических фигур, 
математических терминов. 
Анализировать и 
оценивать составленные 
сказки с точки зрения 
правильности использования
в них математических 
элементов.
Собирать и 
классифицировать 
информацию.
Работать в паре. 
Оценивать ход и результат 
работы.
Оценивать результаты 
освоения темы, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий.
Анализировать свои 
действия и управлять ими.
Воспроизводить по памяти 
таблицу умножения и 
соответствующие случаи 
деления.
Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых 
выражений. 
Сравнивать геометрические
фигуры по площади. 
Вычислять площадь 
прямоугольника разными   
способами. 
Чертить прямоугольник 
(квадрат). 
Классифицировать 
геометрические фигуры по 
заданному или найденному 
основанию классификации. 
Воспроизводить по памяти 
таблицу умножения и  
соответствующие случаи 
деления.  
Применять знания таблицы 
умножения при выполнении 
вычислений.
Решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Решать задачи 
арифметическими 
способами. 
Объяснять выбор действия 



для решения. 
Составлять план решения 
задачи, действовать по 
предложенному или 
самостоятельно 
составленному плану. 
Пояснять ход решения 
задачи
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера. Работать в паре. 
Составлять план работы.
Умножать числа на 1 и на 0. 
Выполнять деление 0 на 
число, не равное 0. 
Обнаруживать и устранять
ошибки логического ( в ходе 
решения) и вычислительного
характера, допущенные при 
решении.
Описывать явления и 
события с использованием 
величин времени.
Переводить одни единицы 
времени в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в 
более мелкие, используя 
соотношения между ними.
Дополнять задачи-расчёты 
недостающими данными и 
решать их.
Располагать предметы на 
плане комнаты по описанию.
Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала.  Делать выводы,
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий.

7.3 Табличное умножение и 
деление.  

28 ч 28 ч

7.4 Внетабличное умножение и 
деление.  

Выполнять внетабличное 
умножение и деление в 
пределах 100 разными 
способами.
Использовать правила 
умножения суммы на число 
при выполнении 
внетабличного умножения и 
правила деления суммы на 

27 ч 27 ч



число  при выполнении 
внетабличного деления. 
Сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный. 
Использовать разные 
способы для проверки 
выполненных действий  
умножение и деление.
Вычислять значения 
выражений с двумя 
переменными при заданных 
значениях входящих в них 
букв, используя правила о 
порядке выполнения 
действий в числовых 
выражениях, свойства 
сложения, прикидку 
результатов.
Решать уравнения на 
нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя. 
Решать текстовые задачи 
арифметическим способом.
Составлять план решения 
задачи.
Моделировать с 
использованием 
схематических чертежей 
зависимости между 
пропорциональными 
величинами.  
Объяснять выбор действия 
для решения.
Работать в паре.
Сотрудничать со взрослыми
и сверстниками.
Чертить окружность (круг) 
с использованием циркуля. 
Моделировать различное 
расположение кругов на 
плоскости. 
Классифицировать 
геометрические фигуры по 
заданному или найденному 
основанию классификации.
Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала.  Делать выводы,
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 



личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий.
Анализировать и 
оценивать результаты 
работы.
Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала.  Делать выводы,
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
Разъяснять смысл деления с
остатком,

8 Числа от 1 до 1000. 35 ч 35 ч
8.1 Нумерация Читать и записывать 

трёхзначные числа. 
Сравнивать трёхзначные 
числа и записывать результат
сравнения. 
Заменять трёхзначное число
суммой разрядных 
слагаемых.
Упорядочивать заданные 
числа.
Устанавливать правило, по 
которому составлена 
числовая 
последовательность, 
продолжать её или 
восстанавливать 
пропущенные в ней числа.
Группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному основанию.
Переводить одни единицы 
массы в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в 
более мелкие., используя 
соотношения между ними.
Сравнивать предметы по 
массе, упорядочивать их.
Выполнять задания
творческого  и  поискового
характера.
Читать и  записывать числа
римскими цифрами, сравнивать
позиционную  десятичную

13 ч 13 ч



систему  счисления  с  римской
непозиционной  системой
записи чисел.
Читать записи,
представленные  римскими
цифрами.
Анализировать 
достигнутые результаты и 
недочёты, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий.

8.2 Сложение и вычитание Выполнять устно 
вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в 
пределах 100. 
Сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать удобные.
Применять алгоритмы 
письменного сложения и 
вычитания чисел и 
выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000.
Контролировать пошагово 
правильность применения 
алгоритмов арифметических 
действий при письменных 
вычислениях.
Использовать различные 
приёмы проверки 
правильности вычислений.
Различать треугольники по 
видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди 
равнобедренных – 
равносторонние) и называть 
их. Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера, применять знания
и способы действий в 
изменённых условиях.
Работать в парах. Находить 
и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и 
отстаивать своё мнение, 
аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку 
зрения одноклассника.

10 ч 10 ч

8.3 Умножение и деление. Использовать различные 
приёмы для устных 
вычислений.
Сравнивать разные 

12 ч 12 ч



способы вычислений, 
выбирать удобный способ.
Различать треугольники: 
прямоугольный, 
тупоугольный, 
остроугольный. Находить их
в более сложных фигурах.
Применять алгоритмы 
письменного умножения и 
деления многозначного 
числа на однозначное и 
выполнять эти действия.
Использовать различные 
приёмы проверки 
правильности вычислений, 
проводить проверку 
правильности вычислений с 
помощью калькулятора.
Контролировать пошагово 
правильность 
арифметических действий 
при письменных 
вычислениях. 
Работать в паре. 
Находить и исправлять 
неверные высказывания. 
Излагать и отстаивать своё 
мнение, аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку зрения 
товарища.

9 Итоговое повторение «Что
узнали, чему научились в 
3 классе»
Проверка знаний

Сотрудничать со взрослыми
и сверстниками.
Излагать и отстаивать своё
мнение, аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку зрения 
товарища.
Анализировать 
достигнутые результаты и 
недочёты, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий.
 Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала.  Делать выводы,
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов. Анализировать 
свои действия и управлять 
ими

9 ч

1 ч

9 ч

1 ч

Итого в 3 классе 136 ч 136 ч



4 класс
10                                                             Числа от 1 до 1000 13 ч 13 ч
10.1 Повторение Читать и строить 

столбчатые диаграммы.
Работать в паре. Находить и 
исправлять неверные 
высказывания. Излагать и 
отстаивать своё мнение, 
аргументировать
свою точку зрения, 
оценивать точку зрения 
товарища, обсуждать 
высказанные мнения.

13 ч 13 ч

11.1 Нумерация Считать предметы 
десятками, сотнями, 
тысячами. Читать и 
записывать любые числа в 
пределах миллиона.
Заменить многозначное
число  суммой  разрядных
слагаемых. 
Выделять  в  числе  единицы
каждого  разряда.
Определять и  называть
общее  количество  единиц
любого  разряда,  содержа-
щихся в числе.
Сравнивать числа по 
классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные 
числа.
Устанавливать правило,  но
которому  составлена
числовая  по-
следовательность,
продолжать её,
восстанавливать
пропущенные  в  ней
элементы.
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности.
Группировать числа  по
заданному  или
самостоятельно  установ-
ленному  признаку,  находить
несколько  вариантов
группировки.  Увеличивать
(уменьшать) числа  в  10,
100, 1 000 раз.
 Собрать информацию  о
своём городе (селе) и на этой
основе  создать
математический  справочник

11 ч 11 ч



«Наш город (село) в числах».
Использовать материал 
справочника для составления
и решения различных 
текстовых задач. 
Сотрудничать с взрослыми 
и сверстниками. Составлять
план работы.
Анализировать и 
оценивать результаты 
работы.

11.2 Величины Переводить одни единицы 
длины в другие: мелкие в 
более крупные в более и 
крупные в более мелкие, 
используя соотношения 
между ними.
Измерять и сравнивать 
длины, упорядочивать их 
значения.
Сравнивать значения 
площадей разных фигур. 
Переводить одни единицы 
площади в другие, используя
соотношения между ними.
Определять площади фигур 
произвольной формы, 
используя палетку.
Переводить одни единицы 
массы в другие, используя 
соотношения между ними.
Приводить примеры и 
описывать ситуации, 
требующие перехода от 
одних единиц измерения к 
другим (от мелких к более 
крупным и от крупных к 
более мелким).
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 
объектов по массе, 
упорядочивать их.
Переводить одни единицы 
времени в другие. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 
событий по про-
должительности, 
упорядочивать их.
Решать задачи на 
определение начала, 
продолжительности и конца 
события

18 ч 18 ч

11.3 Сложение и вычитание Выполнять письменно 11 ч 11 ч



сложение и вычитание 
многозначных чисел, 
опираясь на знание 
алгоритмов их выполнения; 
сложение и вычитание 
величин.
Осуществлять пошаговый 
контроль правильности 
выполнения арифметических
действий (сложение, 
вычитание). Выполнять 
сложение и вычитание 
значений величин. 
Моделировать зависимости 
между величинами в 
текстовых задачах и 
решать их.
Выполнять задания  
творческого и поискового 
характера, применять  
знания  и способы действий 
в изменённых условиях.
Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий.

11.4 Умножение и деление. Выполнять письменное 
умножение и деление 
многозначного числа на 
однозначное.
Осуществлять пошаговый 
контроль правильности 
выполнения арифметических
действий (умножение и 
деление многозначного 
числа на однозначное).
Составлять план решения 
текстовых задач и решать их
арифметическим способом.
Оценивать результаты 
усвоения учебною 
материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий
Моделировать 

71 ч 71 ч



взаимозависимости между 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Переводить одни единицы 
скорости в другие. Решать 
задачи с величинами: 
скорость, время, расстояние.
Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в устных и 
письменных вычислениях.
Выполнять устно и 
письменно умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями, объяснять 
используемые приёмы.
Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера, применять 
знания и способы действий в
изменённых условиях.
Работать в паре. Находить и
исправлять неверные 
высказывания. Излагать и 
отстаивать своё мнение, 
аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку 
зрения товарища.
Применять свойство 
деления числа на 
произведение в устных и 
письменных вычислениях.
Выполнять устно и 
письменно деление на числа,
оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые 
приёмы.
Выполнять деление с 
остатком на числа 10, 100, 1 
000.
Выполнять схематические 
чертежи по текстовым 
задачам на одновременное 
встречное движение и 
движение в противопо 
ложных направлениях и 
решать задачи.
Составлять план решения.
 Обнаруживать 
допущенные ошибки.
Собирать и 
систематизировать 
информацию по разделам.
Отбирать, составлять и 



решать математические 
задачи и задания 
повышенного уровня 
сложности.
Сотрудничать со взрослыми
и сверстниками.
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать 
результаты работы.

12 Итоговое повторение 
Контроль и учет знаний

Объяснять каждый шаг в 
алгоритмах письменного 
деления многозначного 
числа на двузначное и 
трёхзначное число. 
Выполнять письменно 
деление многозначных чисел
на двузначное и трёхзначное 
число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного 
выполнения действия 
умножение. 
Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия деление. 
Проверять выполненные 
действия: умножение 
делением и деление 
умножением

10 ч
2 ч

10 ч
2 ч

Итого в 4 классе 136 ч 136 ч
ВСЕГО: 540 ч 540 ч

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Печатные пособия
Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы.1-4 классы. Москва. Просвещение, 2011 г.

Учебники
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. Москва. 
Просвещение, 2016 г.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Москва. 
Просвещение.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. Москва. 
Просвещение.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. Москва. 
Просвещение.

Рабочие тетради



Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. Экзамен, 2016 г.
Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. Экзамен.
Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. Экзамен.
Кремнева С.Ю.  Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. Экзамен.

Ситникова Т.Н.  Математика. Самостоятельные и контрольные работы по математике. 1 класс. 
Москва. ВАКО, 2016 г.
Ситникова Т.Н.  Математика. Самостоятельные и контрольные работы по математике. 2 класс. 
Москва. ВАКО.
Ситникова Т.Н.  Математика. Самостоятельные и контрольные работы по математике. 3 класс. 
Москва. ВАКО.
Ситникова Т.Н.  Математика. Самостоятельные и контрольные работы по математике. 4 класс. 
Москва. ВАКО.

Методические пособия
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 1 класс. 
Москва. Просвещение, 2016г.
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 2 класс. 
Москва. Просвещение
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 3 класс. 
Москва. Просвещение
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие. 4 класс. 
Москва. Просвещение.



муниципальное  автономное общеобразовательное
учреждение

«Средняя школа №149»
660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 

ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,  эл. почта:
sch  149_  krsk  @  mail  .  ru  ,,  сайт sch149.ru

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»  (1 - 4 классы)

   Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

Рабочая  учебная  программа  по  окружающему  миру  для  1-4  класса  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (Приказ МОН РФ от 06.10.2009 года №373), 

 примерной   программой  по  окружающему  миру  (Сборник.  Примерные  программы  по
учебным предметам.  Начальная школа.  В 2-х частях.  Часть 1. – Москва.  Просвещение,
2016 г.)

 авторской  программой  А.А.Плешакова  «Окружающий  мир»  (УМК  «Школа  России»
Москва. Просвещение, 2016 г.)

 учебным планом МБОУ СШ № 149 на 2016- 2017 учебный год
         Цели и задачи изучения учебного предмета " Окружающий мир"

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места  в нём человека на основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2)  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего

места в нём;
3)  формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного

и безопасного взаимодействия в социуме.
Общая характеристика учебного предмета:

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих
идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие  как  форма  существования  мира  ярко проявляет  себя  и  в  природной,  и  в

социальной сфере. На основе интеграции естественно- научных, географических, исторических
сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина  действительности,  отражающая  многообразие
природы  и  культуры,  видов  человеческой  деятельности,  стран  и  народов.  Особое  внимание
уделяется  знакомству  младших  школьников  с  природным  многообразием,  которое
рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  условие,  без  которого  невозможно
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
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Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и
живой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности,  рассматривается
значение  каждого  природного  компонента  в  жизни  людей,  анализируется  положительное  и
отрицательное  воздействие  человека  на  эти  компоненты.  Важнейшее  значение  для  осознания
детьми  единства  природы  и  общества,  целостности  самого  общества,  теснейшей
взаимозависимости  людей  имеет  включение  в  программу  сведений  из  области  экономики,
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение  к  миру  —  это  своего  рода  формула  нового  отношения  к  окружающему,
основанного  на  признании  самоценности  сущего,  на  включении  в  нравственную  сферу
отношения  не  только к другим людям,  но и к  природе,  к  рукотворному миру, к культурному
достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное  освоение  различных
способов  познания  окружающего.  При  этом  используются  разнообразные  методы  и  формы
обучения  с  применением  системы  средств,  составляющих  единую  информационно-об-
разовательную  среду. Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной  жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие  задания.  Проводятся  дидактические  и  ролевые  игры,  учебные  диалоги,
моделирование  объектов  и  явлений окружающего мира.  Для успешного решения  задач курса
важны экскурсии  и учебные прогулки,  встречи  с  людьми различных профессий,  организация
посильной  практической  деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,
обеспечивающие  непосредственное  взаимодействие  ребёнка  с  окружающим  миром.  Занятия
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при  реализации
программы  имеют  новые  для  практики  начальной  школы  виды  деятельности  учащихся,  к
которым  относятся:  1)  распознавание  природных  объектов  с  помощью  специально
разработанного  для  начальной  школы  атласа-определителя;  2)  моделирование  экологических
связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем  (моделей);  3)  эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём,
оценку  поступков  других  людей,  выработку  соответствующих  норм  и  правил,  которая
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный  курс  «Окружающий  мир»  занимает  особое  место  среди  учебных  предметов
начальной  школы.  Образно  говоря,  это то,  что  «всегда  с  тобой»,  поскольку  познание  детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за
её  стенами.  Сам  учебный  курс  является  своего  рода  системообразующим  стержнем  этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или
иной  форме  и  после  их  окончания,  во  внеурочной  деятельности.  Учителю  следует  также
стремиться  к  тому,  чтобы  родители  учащихся  в  повседневном  общении  со  своими  детьми,
поддерживали  их  познавательные  инициативы,  пробуждаемые  на  уроках.  Это  могут  быть  и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.

        МЕСТО  ПРЕДМЕТА" ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Авторская программа составлена без изменений, так как ее содержание позволяет в полной
мере реализовать требования Федерального компонента Государственного  стандарта начального
общего образования.

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в
неделю. Программа рассчитана на 270 ч:

 1 класс —66 ч (33 учебные недели),
 2, 3 и 4 классы — 68 ч (34 учебные недели).
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Программа УМК «Школа России»

Учебник Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.  1
класс  :  учеб.для  общеобразоват.
учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. –
М. : Просвещение, 2016.
Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.  2
класс  :  учеб.для  общеобразоват.
учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. –
М. : Просвещение.
Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.  3
класс  :  учеб.для  общеобразоват.
учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. –
М. : Просвещение.
Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.
4класс  :  учеб.для  общеобразоват.
учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. –
М. : Просвещение.

Дидактические средства для учащихся  Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.
Рабочая тетрадь. 1-4 класс : пособие для
учащихся  общеобразоват.  учреждений  /
А.  А.  Плешаков.  –  М.  :  Просвещение,
2016.  
Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.
Тесты.  1 класс :  пособие для учащихся
общеобразоват.  учреждений  /  А.  А.
Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. –
М. : Просвещение, 2016 г.

 Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.
Тесты.  2 класс :  пособие для учащихся
общеобразоват.  учреждений  /  А.  А.
Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. –
М. : Просвещение.

Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.
Тесты.  3 класс :  пособие для учащихся
общеобразоват.  учреждений  /  А.  А.
Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. –
М. : Просвещение.

Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.
Тесты.  4 класс :  пособие для учащихся
общеобразоват.  учреждений  /  А.  А.
Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. –
М. : Просвещение.

 Плешаков,  А.  А.  От  земли  до  неба  :
атлас-определитель  :  пособие  для
учащихся  общеобразоват.  учреждений  /
А.  А.  Плешаков.  –  М.  :  Просвещение,
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2016 г.
 Плешаков, А. А. Окружающий мир / А.
А.  Плешаков  //  Сборник  рабочих
программ «Школа России». 1–4 классы :
пособие  для  учителей  общеобразоват.
учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. –
М. : Просвещение, 2016.
Информационно-коммуникативные
средства.
Окружающий  мир  :  электронное
приложение к учебнику А. А. Плешакова
(CD).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение
личностных результатов начального образования, а именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

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

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности,  на основе представлений о нравственных нормах,  социальной
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

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

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эф-
фективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

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

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления  аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать  своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

14)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного
предмета «Окружающий мир».

При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие  предметные
результаты: 

1)  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за
национальные свершения, открытия, победы;

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,
измерение,  опыт, сравнение,  классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

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

           Планируемые результаты освоения " Окружающего мира"

В  результате  освоения  предмета  «Окружающий  мир»  у  выпускников  начального  об-
разования будут достигнуты следующие достижения:
Личностные результаты
1) формирование:
- основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою Родину, российский
народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;
формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
-  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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-  установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
4) развитие:
- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;
-  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные результаты 
1) Овладение:
- способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
-  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера и начальных форм
познавательной и личностной рефлексии.
3) Формирование умения:
-  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные действия в  соответствии с поставленной
задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;
-  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
-  начальных  сведений  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
- базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.

4) Использование:
- знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
-  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Окружающий мир».
5)  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать  своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
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6)  Определение  общей цели и путей  её  достижения;  умение  договариваться  о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;  осуществлять  взаимный контроль  в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
1)  Понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за
национальные свершения, открытия, победы.
2) Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
3)  Осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением  информации  из  семейных  архивов,  от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5)  Развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем
мире
 Планируемые результаты изучения учебного предмета   «Окружающий мир»,  (по годам
обучения) в начальной школе:
1   класс
Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир  в  1-м  классе  является
формирование следующих умений:
-  Знать  домашний  адрес,  имена  и  отчества  родителей.  Проявлять  уважение  к  своей  семье,
родственникам, любовь к родителям.
-  Оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить
как хорошие или плохие.
-  Освоить  начальные  навыки адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся  мире
(настоящее, прошлое, будущее).
-  Самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые  общие  для  всех  людей  правила
поведения  (основы  общечеловеческих  нравственных  ценностей).  Объяснять  и  оценивать
конкретнее поступки как хорошие или плохие.
- Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми;
выполнять правила поведения в общественных местах.
- Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту.
- Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить
- давать оценку поступкам людей экологической направленности.
Метапредметными результатами изучения  учебного курса «Окружающий мир»  в 1-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
                                          Регулятивные УУД:
Ученик научится:
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
 -  Учиться  высказывать  свое  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией
учебника.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
                                      Ученик получит возможность научиться
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-  Учиться  выстраивать  проблемный  диалог  (ситуации),  коллективное  решение  проблемных
вопросов;
-  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности класса на уроке.
- Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем.
                                     Познавательные УУД:
Ученик научится
-  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью
учителя.
-  Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте и в оглавлении).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания;
- Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты, называть их тему.
                   Ученик получит возможность научиться
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.
-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
                                          Коммуникативные УУД:
Ученик научится
- Донести свою позицию до других:  оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые
игры).
- Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»;
                                     Ученик получит возможность научиться
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные
формы  приветствия,  просьбы,  благодарности,  извинения,  прощания;  культура  поведения  в
общественных местах).
- Формировать умение работать в группах и парах.

Предметными  результатами  изучения  учебного  курса  «Окружающий  мир»  в  1-м  классе
является

          1.  Раздел «Человек и природа»
Ученик научится

• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 
• различать предметы и выделять их признаки; 
• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 
органов чувств; 
• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 
• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 
признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 
иллюстрациями; 
• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как 
смена дня и ночи, смена времен года; 
• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года;
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описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 
• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 
• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 
• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 
Ученики получат возможность научиться: 
• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные 
признаки; 
• называть органы чувств человека и их основные функции; 
• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 
предметов; 
• оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

2. Раздел «Человек и общество»
Ученики научатся

• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в классе;
• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до 
урока, на уроке, на переменах; 
• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 
• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 
• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 
• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 
• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Ученики получат возможность научиться:

• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) 
и в других присутственных местах; 
• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 
• называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 
• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 
• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 
• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 
местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

3. Раздел «Правила безопасного поведения» 
Ученики научатся

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 
учителя и номер школы; 
• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 
• выполнять правила перехода проезжей части улицы;

называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, 
игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе 
пчелы и осы. 
Ученики получат возможность научиться: 
• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 
• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 
• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 
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• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 
• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки,
сыпучесть зимнего сугроба); 
приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 
• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

Результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир», 2 класс
Личностные  результаты:
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие.
- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 
поступки можно оценить как хорошие или плохие.
- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:
Ученики научатся:
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 
заданий в учебнике).
- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты).
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Ученики получат возможность научиться: 
- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
 - Определять цель деятельности на уроке  самостоятельно. 
Познавательные УУД:
Ученики научатся
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 
(знания) для решения учебной  задачи в один шаг.
- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и энциклопедиях.
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать выводы с помощью учителя.

Ученики получат возможность научиться: 
-  Перерабатывать полученную информацию:  делать  самостоятельные  выводы.
- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 
Коммуникативные УУД:
\Ученики научатся
- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Выразительно читать и пересказывать текст.
- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
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Ученики получат возможность научиться: 
- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения  учебного курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих умений:
 - объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 
- объяснять влияние притяжения Земли; 
- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
- наблюдать за погодой и описывать её;
- уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу;
- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и 
океаны;
- называть основные природные зоны и их особенности.
- оценивать правильность поведения людей в природе;
- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

Раздел «Человек и природа»
Ученики научатся:
- различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры  взаимосвязи между объектами 
неживой и живой природы (смена времен года,  влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.);
- устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
- сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, млекопитающих;
- группировать объекты природы по их  признакам (насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие)
- называть признаки, отличающие домашних животных от диких;
- сравнивать характерные для животных способы питания;
- характеризовать роль грибов в жизни человека;
- ставить простейшие опыты исследуя свойства воды;
- наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха;
- наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений;
- учиться работать со справочной литературой
- определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть представителей 
растительного и животного мира занесенных в Красную книгу;
- понимать необходимость вести здоровый образ жизни.
Ученики получат возможность научиться:
- обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на 
вопросы об окружающем мире;
- характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
- называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды;
- отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 
местности;
- называть группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные растения, 
папоротники, мхи, водоросли);
- называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);
- иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека;
- иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда;
- знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и отдыха, 
физкультура);
-  знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение;
 Раздел «Человек и общество» 
Ученики научатся:
- рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда;
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-  применять знания о средствах сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда 
и отдыха, физкультура);
- называть свое государство (Россия), его столицу (Москва), главную площадь столицы (Красная 
площадь), главную  достопримечательность столицы (Кремль), историческую  
достопримечательность Кремля (Спасская башня);
- принимать участие и знать важнейшие события страны и города: день Победы, День города и 
т.д.
- называть  свой  регион, где живут учащиеся, родной  город (село);
-  использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а   также учиться работать с
оглавлением учебника;
-  называть своих ближайших родственников;
-  знать профессии взрослых и важность каждой профессии.
-  описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая 
Отечественная война).
Ученики получат возможность научиться:
- знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших);
- называть  государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День 
защитников Отечества);
-  узнать правила безопасного поведения в природе;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выполнению изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
- выполнению правил поведения в природе и участия в ее охране;
- удовлетворять познавательные  интересы, искать дополнительную информацию о родном крае;

 Результаты изучения учебного предмета  «Окружающий мир», 3 класс
Личностные результаты:
-  овладение  основами  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
-  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;

13



- 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
Ученики научатся:
- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия
темы, приводить примеры);
- планировать свои действия в течение урока;
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью  средств,  разработанных  совместно  с  учителем);  объективно  относиться  к  своим
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;
Ученики получат возможность научиться
- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы
на различных этапах урока);
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
ПознавательныеУУД
Ученики научатся:
- 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, - 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.;

Ученики получат возможность научиться:
-  фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
- моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе,
круговорот веществ).

КоммуникативныеУУД
Ученики научатся:
-  включаться  в  диалог  и  коллективное  обсуждение  с  учителем  и  сверстниками,  проблем  и
вопросов;
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- формулировать ответы на вопросы;
-  слушать  партнёра  по  общению  и  деятельности,  не  перебивать,  не  обрывать  на  полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
-  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.;
-  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом
возрастных особенностей, норм); 
- готовить сообщения, фото-рассказы, 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 участников.

Ученики получат возможность научиться: 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

               Предметные результаты по предмету «Окружающий мир», 3 класс
Ученики научатся:
- 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;
- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии;
- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
- объяснять значение круговорота воды в природе и жизни человека;
- приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
- перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
- называть животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 
грибов.
- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 
Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 
показывать на карте границы и столицу.
- перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 
- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 
- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
- приводить примеры растений и животных из Красной книги России;

Ученики получат возможность научиться: 
- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
- по году определять век, место события в прошлом; 
- определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
-  осознавать  и  раскрывать  ценность  природы  для  людей,  необходимость  ответственного
отношения к природе;
Раздел «Человек и природа» 
Ученики научатся:
- характеризовать глобус, карту, план и их условные обозначения;
- находить на физической карте и глобусе материки и океаны,
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   географические объекты и их названия;
- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков;
- сравнивать и различать формы земной поверхности;
- моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина;
- проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной
   поверхности и водоемы»;
- называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море,   озеро, пруд, болото);
- находить на географической карте разные водоемы и определять их 
   название;
- характеризовать формы земной поверхности;
- ориентироваться на местности при помощи компаса;
- приводить примеры веществ;
- сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы;
- исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях;
- исследовать в группах свойства воздуха;
- сравнивать свойства воды и воздуха;
- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника,
   хрестоматии и других дополнительных источников;
- характеризовать круговорот воды в природе;
- различать изученные полезные ископаемые;
- характеризовать природные сообщества;
- опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений;
- определить характер взаимоотношений человека и природы, находить
   примеры влияния человека на природу;
- помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в
  поле;
Ученики получат возможность научиться:
- извлекать необходимую информацию из книг и других источников;
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность заее
   сохранение;
- обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы;
- выполнять правила безопасного поведения в лесу.

Раздел «Человек и общество» 
Ученики научатся:
- описывать достопримечательности Московского Кремля;
- различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить  исторические события с датами;
- находить место изучаемого события на ленте времени;
- находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт –Петербург;
- искать необходимую информацию из книг и других источников;
Ученики получат возможность научиться:
- соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами
   правления великих князей;
- находить на ленте времени место изученного исторического события;
- проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны,
   связанные с охраной природы;
- использовать дополнительные источники информации.
 Раздел «Правила безопасного поведения» 
Ученики научатся:
- понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу,
   у водоемов, во время купания летом, при переправечерез водные 
   пространства и в гололёд;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования
   своего самочувствия при простуде.
Ученики получат возможность научиться:
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- сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
   сохранение.
 Результаты изучения учебного курса «Окружающий мир», 4 класс.
Личностными  результатами в  4 – м классе является формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 
поступки можно оценить как хорошие или плохие.
- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, 
какой поступок совершить.
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя.
- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-
научного текста. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять   информацию в виде 
текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы.
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения.
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 
формирование следующих умений:

17



- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и
т.д.); 
- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 
твёрдых тел; 
- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения.
- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.
- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 
гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 
- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 
поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 
сделать для исправления видимых нарушений.
 Раздел «Человек и природа» 
Ученики  научатся:
- находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 
   своего региона;
- читать условные обозначения карт;
- пользовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения
-  причины смены дня и ночи, смены времен года;
-находить общие и отличительные признаки природных зон  России;
   (климат, растительность, животный мир);
- понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на
   природе;
-понимать необходимость посильного участия в охране природы родного
   края;
- характеризовать основные функции систем органов человека;
- измерять температуру, вес, рост человека;
-понимать необходимость использования знаний о строении и функционировании  организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций; 
Ученики получат возможность научиться:
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести
   ответственность за ее сохранение;
- использовать знаний о строении и функционировании организма человека
   для сохранения и укрепления своего здоровья; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил
  безопасности.
 Раздел «Человек и общество» 
Ученики научатся:
- рассказывать с использованием информации из Интернета о Государственной символике 
России;
- самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях коллективной работы;
- обмениваться сведениями о событиях в стране;
- готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны;
- находить на политико -административной карте России местоположение своего края;
- работать с глобусом и картой;
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- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях связанных с историей Отечества;
- определять последовательность событий на ленте времени;
- рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках истории страны; 
- рассказывать об особенностях труда людей родного края.
Ученики получат возможность научиться:
-  определять часовой пояс своего края;
- находить дополнительную информацию о государственной символике России, о прошлом 
страны и края в Интернете;
- составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла всех традиционных 
религий в обрядовой практике. 
Раздел «Правила безопасного поведения»
Ученики научатся:
- понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу,
   у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные
   пространства;
- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во
   время приема пищи;
- понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья(вред 
курения, наркотиков, громкой музыки)
Ученики получат возможность научиться:
- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при 
переправе через водные пространства;
- соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи;
- заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранении своего физического и 
нравственного здоровья.
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                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

                                                           1 класс

№ Название
раздела

Содержание учебного раздела

Количество часов
Рабочая

программа
Авторская
программа

1 Вводный урок Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся 
задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от дома до школы. Правила и 
безопасность дорожного движения (в частности, 
касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств).Экскурсии: Знакомство со 
школой. Знакомство с дорогой от дома до школы 
и правилами безопасности в пути.

1 1

2 Что и кто? Что можно увидеть на небе днем и ночью. 
Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие
Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их 
разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство 
с отдельными представителями комнатных 
растений и растений цветника (по выбору 
учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей 
местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему 
виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, 
плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. 
Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и 
назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, 
компьютером, домашними животными. 
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 
правила перехода улицы.
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы 
России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами 
России: флагом, гербом, гимном. Наш город 
(село) – часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. 

20 20

20



Суша и вода на Земле. Изображение нашей 
страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под 
ногами? Знакомство с растениями цветника. Что 
такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными 
растениями. Знакомство с лиственными 
деревьями ближайшего природного окружения. 
Распознавание листьев различных деревьев. 
Сравнительное исследование сосны и ели. Что 
общего у разных растений? Знакомство с 
глобусом.

3 Как, откуда и 
куда ?

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая 
вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом 
приходит электричество. Правила безопасного 
обращения с электроприборами. Сборка 
простейшей электрической цепи (по усмотрению 
учителя).
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся 
снег и лед.
Как  живут  растения  и  животные.  Знакомство  с
признаками живого и условиями, необходимыми
для  жизни  организмов.  Простейшие  правила
ухода  за  комнатными  растениями,  кошкой,
собакой.  Птицы,  прилетающие  к  кормушке.
Забота о птицах зимой.
Как  путешествует  письмо.  Откуда  берутся
хорошо  известные  детям  продукты  питания,
например  шоколад,  изюм,  мед  и  др.  (по
усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, 
загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и
льда.  Отработка  простейших  приемов  ухода  за
комнатными  растениями.  Изготовление
простейшей кормушки для птиц.

12 12

4 Где, когда? Представление о времени. Настоящее, прошлое, 
будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые
узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. 
Динозавры – удивительные животные прошлого. 
Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в
твоей жизни. Правила безопасного обращения с 
велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. 
Каким может быть окружающий мир в будущем. 

11 11
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Зависит ли это от тебя.

5 Почему и 
зачем?

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и 
размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не 
живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и 
ветра в жизни растений, животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. 
Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, 
например медуница, недотрога, жук-носорог и др.
(по усмотрению учителя). Что эти названия 
рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему
не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. 
Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко 
сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство 
автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, 
пригородные поезда, поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. 
Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. 
Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники 
Земли, их назначение. Космические станции.
Экология – наука, которая учит нас бережно 
относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля – День Земли.
Практическая  работа: Простейшие  правила
гигиены.

22 22

                        
ИТОГО

66 66

                                                                    2 класс

1 Где мы
живем?

 

Где  мы  живем.  Наш  «адрес»  в  мире:
планета  –  Земля,  страна  –  Россия,  название
нашего города  (села),  что  мы называем родным
краем (район,  область  и  т. д.).  Флаг, герб,  гимн
России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода,
растения,  животные  –  все  это  окружающая  нас
природа.  Разнообразные  вещи,  машины,  дома  –
это то,  что  сделано  и  построено  руками людей.
Наше отношение к окружающему.Экскурсия. Что
нас окружает?

4 ч 4 ч
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2 Природа. Неживая  и  живая  природа,  связь  между
ними. Солнце – источник тепла и света для всего
живого.  Явления  природы.  Температура  и
термометр. Что такое погода.

Звездное  небо.  Созвездия:  Кассиопея,
Орион,  Лебедь.  Представление  о  зодиакальных
созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и
его  состав.  Как  люди  используют  богатства
земных кладовых. Воздух и вода, их значение для
растений,  животных,  человека.  Загрязнение
воздуха  и  воды.  Защита  воздуха  и  воды  от
загрязнения.  Какие  бывают  растения:  деревья,
кустарники,  травы;  их  существенные  признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные
растения и уход за ними.

Какие  бывают  животные:  насекомые,
рыбы, птицы, звери; их существенные признаки.
Дикие и домашние животные. Животные живого
уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами.

Сезонные  изменения  в  природе:  осенние
явления.  Экологические  связи  между
растениями  и  животными:  растения  –  пища  и
укрытие  для  животных;  животные  –
распространители  плодов  и  семян  растений
(изучается по усмотрению учителя).

Отрицательное влияние людей на растения
и животных (сбор букетов,  обламывание ветвей,
вырубка  лесов,  вылов  красивых  насекомых,
неумеренная  охота  и  рыбная  ловля,  разорение
птичьих  гнезд  и  муравейников  и  т.  д.).  Охрана
растений  и  животных  своего  края.  Правила
поведения в природе.

Красная  книга  России:  знакомство  с
отдельными растениями и животными и мерами
их охраны.
Экскурсии. Живая  и  неживая  природа.  Осенние
изменения в природе.
Практические работы. Знакомство с устройством
термометра,  измерение  температуры  воздуха,
воды,  тела  человека.  Знакомство  с  горными
породами  и  минералами.  Свойства  воды.
Распознавание  деревьев,  кустарников  и  трав.
Знакомство  с  представителями  дикорастущих  и
культурных  растений.  Приемы  ухода  за
комнатными растениями.

 

20 ч 20 ч
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3 Жизнь города
и села .

Город  (село),  где  мы  живем:  основные
особенности,  доступные  сведения  из
истории.

Наш  дом  (городской,  сельский).
Соблюдение  чистоты  и  порядка  на  лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.

Что  такое  экономика.  Промышленность,
сельское  хозяйство,  строительство,  транспорт,
торговля  –  составные  части  экономики,  их
взаимосвязь.  Деньги.  Первоначальные
представления  об  отдельных  производственных
процессах,  например  от  глиняного  карьера  до
керамических  изделий,  от  стрижки  овец  до
шерстяного  трикотажа  и  т.  д.  (по  усмотрению
учителя).

Промышленные  предприятия  своего
города  (изучается  по  усмотрению  учителя).
Строительство в городе (селе).

Какой  бывает  транспорт:  наземный,
водный,  воздушный,  подземный;  пассажирский,
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт
города.

Магазины  города,  села  (изучается  по
усмотрению учителя).

Культура  и  образование  в  нашем  крае:
музеи,  театры,  школы, вузы и   т. д.  (по выбору
учителя).Профессии  людей,  занятых  на
производстве.  Труд  писателя,  ученого,  артиста,
учителя, других деятелей культуры и образования
(по усмотрению учителя).

Сезонные  изменения  в  природе:  зимние
явления. Экологические связи в зимнем лесу.

Экскурсии. Зимние  изменения  в  природе.
Знакомство  с  достопримечательностями  родного
города.

10 ч  10 ч

4 Здоровье и
безопасность.

Строение  тела  человека.  Здоровье
человека – его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила  личной  гигиены.  Наиболее
распространенные  заболевания,  их
предупреждение  и  лечение;  поликлиника,

9 ч 9 ч
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больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности  врачей:  терапевт,  стоматолог,
отоларинголог  и  др.  (изучается  по  усмотрению
учителя).

Правила безопасного поведения на улицах
и  дорогах.  Правила  и  безопасность  дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств).

Меры безопасности в домашних условиях
(при  обращении  с  бытовой  техникой,  острыми
предметами  и  т.  д.).  Противопожарная
безопасность.

Правила  безопасного  поведения  на  воде.
Правило  экологической  безопасности.  не
купаться в загрязненных водоемах.

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы.
Жалящие  насекомые.  Ориентация  в  опасных
ситуациях при контактах  с  людьми: незнакомый
человек  предлагает  пойти  с  ним  покататься  на
машине,  открыть дверь в квартиру в  отсутствие
взрослых и т. д.

Практическая работа. Отработка правил перехода
улицы.

5 Общение . Труд  и  отдых  в  семье.  Внимательные  и
заботливые  отношения  между  членами  семьи.
Имена и отчества родителей.

Школьные  товарищи,  друзья,  совместные
учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков
и девочек.

Правила  вежливости  (дома,  в  школе,  на
улице).  Этикет  телефонного  разговора.  Прием
гостей  и  поведение  в  гостях.  Как  вести  себя за
столом.  Культура  поведения  в  общественных
местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).

Практическая  работа. Отработка  основных
правил этикета.

 

7 ч 7 ч
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6 Путешествия. Горизонт.  Линия  горизонта.  Основные
стороны горизонта, их определение по компасу.

Формы  земной  поверхности.  равнины  и
горы,  холмы,  овраги.  Разнообразие  водоемов:
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье,
русло); притоки.

Сезонные изменения в природе:  весенние
и летние явления. Бережное отношение к природе
весной и летом.

Изображение нашей страны на карте. Как
читать  карту.  Москва  –  столица  России.
Московский  Кремль  и  другие
достопримечательности столицы.

Знакомство  с  другими  городами  нашей
страны (изучается по усмотрению учителя).

Карта  мира.  Материки и океаны.  Страны
мира.
Экскурсии. Весенние  изменения  в  природе.
Формы  земной  поверхности  родного  края.
Водоемы родного края.
Практические  работы. Определение  сторон
горизонта по компасу. Основные приемы чтения
карты.

18 ч 18 ч

Итого 68 ч 68 ч

                                                                 3 класс

1 Как  устроен

мир?

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, 

грибы, бактерии – царства живой природы. Связи 

в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в 

жизни людей.

Человек – часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания 

человеком окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство – части 

общества. Человек – часть общества. 

Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая 

среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома 

6 ч 6 ч
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человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы.
2 Эта

удивительная

природа.

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Твердые вещества, жидкости и газы.

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха 

для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее 

свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для живых организмов. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту.

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее 

состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов.

Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы.

Растения, их разнообразие. Группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль

растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений.

Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и 

др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и 

развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный 

мир. Животные из Красной книги России. Охрана

животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере 

18 ч 18ч
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шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные 

грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы 

из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление о круговороте жизни и его звеньях

(организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни.

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в 

краеведческий музей. Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий музей. Практические

работы: Тела, вещества, частицы. Состав и 

свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот 

воды. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений.
3 Мы  и  наше

здоровье.

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее 

значение и гигиена. Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании.

Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме. Осанка. Значение физического труда и

физкультуры для развития скелета и укрепления 

мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в 

организме.

Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики — враги здоровья.

Практические работы: Знакомство с внешним 

строением кожи. Подсчет ударов пульса.

10 ч 10 ч
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4 Наша

безопасность.

Как действовать при возникновении пожара в 

квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа.

Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие , предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса.

Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества.

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях 

школы.

7 ч 7ч

5 Чему  учит

экономика?

Потребности людей. Какие потребности 

удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства – основа 

экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и 

12 ч 12 ч
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умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей.

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство и животноводство – отрасли 

сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и 

др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы 

разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата.

Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXIвеке.

Практические работы: Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами.
6 Путешествия

по  городам  и

странам.

Города Золотого кольца России – слава и гордость

всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры.

Страны, граничащие с Россией, – наши 

ближайшие соседи.

Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди 

15 ч 15 ч
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разных стран.

Знаменитые места мира: знакомство с 

выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.).

Бережное отношение к культурному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого 

человека.

Итого: 68 ч. 68 ч.

4 класс

1  Земля и
человечество.

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия.
Небесные  тела:  звезды,  планеты  и  спутники
планет.  Земля  —  планета  Солнечной  системы.
Луна — естественный спутник Земли.  

9 9

 Природа
России. 

Разнообразие  и  красота  природы  России.
Важнейшие  равнины и горы, моря, озера и реки
нашей  страны  (в  форме  путешествия  по
физической карте России).

10 10

Родной край
часть

большой
страны.

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 15 15

 Страницы
Всемирной

истории.

Представление о периодизации истории. 5 5

Страницы
истории

Отечества.

 Наше Отечество ХIII-XXвв. 20 20

Современная
Россия

Мы — граждане России. 9 9

Итого 68 68
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Разделы темы

Количество часов
Рабочая программа Авторс

кая
програ

мма

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Задавайте вопросы! 1 1
2 Что и кто? 20 20
3 Как, откуда и куда? 12 12
4 Где и когда? 11 11
5 Почему и зачем? 22 22
6 Где мы живем? 4 4
7 Природа 20 20
8 Жизнь города и села 10 10
9 Здоровье и безопасность 9 9
10 Общение 7 7
11 Путешествия 18 18
12 Как устроен мир 6 6
13 Эта удивительная природа 18 18
14 Мы и наше здоровье 10 10
15 Наша безопасность 7 7
16 Чему учит экономика 12 12
17 Путешествия по городам и странам 15 15
18 Земля и человечество 9 9
19 Природа России 10 10
20 Родной край – часть большой 

страны
15 15

21 Страницы Всемирной истории 5 5
22 Страницы истории России 20 20
23 Современная Россия 9 9

Итого: 66 68 68 68 270
.
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Пояснительная записка по изобразительному искусству.
          
   Рабочая  программа учебного предмета  «Изобразительное  искусство»1  -  4  классы

составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,   Концепцией духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России, примерной
программы  по  изобразительному  искусству  и  на  основе авторской    программы
 «Изобразительное  искусство» Б.М. Неменского,  В.Г. Горяева,  Г.Е.  Гуровой и др. (УМК
«Школа России») и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1.Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Твоя мастерская» 1 класс : Б. М.
Неменский – М. : Просвещение

2. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Твоя мастерская» 2 класс : Б. М.
Неменский – М. : Просвещение.

3. Неменский Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б.
М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2015.

4 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений; под ред.Б.М.Неменского.- М. : Просвещение.

Общая характеристика учебного предмета:
Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом.  По

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип  мышления,  изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование
эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности

                                                                                            Цели курса:
Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение

нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание  нравственных  чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;  готовность  и
способность  выражать  и  отстаивать  свою общественную позицию в искусстве  и через
искусство.

Развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей  деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

Освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества.

Овладение  элементарной художественной грамотой;  формирование  художественного
кругозора  и приобретение  опыта  работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.

                                                                                             Задачи курса:
Совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и

окружающего мира.
Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).
Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
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Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 
происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 
и презентаций.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 
и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности.

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 
работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного
наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы.

                                              Место учебного предмета  в учебном плане:
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 (1 ч в неделю).  

Программа УМК" Школа России"
Учебник Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 1 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений; под 
ред.Б.М.Неменского.- М. : Просвещение.

Коротеева Е.И. Изобразительное 
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искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений; под 
ред.Б.М.Неменского.- М. : Просвещение.

Коротеева Е.И. Изобразительное 
искусство. Искусство и ты. 3 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений; под 
ред.Б.М.Неменского.- М. : Просвещение.

Коротеева Е.И. Изобразительное 
искусство. Искусство и ты. 4 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений; под 
ред.Б.М.Неменского.- М. : Просвещение.

Дидактические  средства  для
учащихся

1.Рабочая тетрадь по изобразительному 
искусству «Твоя мастерская» 1 класс : Б. М. 
Неменский – М. : Просвещение

2. Рабочая тетрадь по изобразительному 
искусству «Твоя мастерская» 2 класс : Б. М. 
Неменский – М. : Просвещение1.Рабочая 
тетрадь по изобразительному искусству «Твоя 
мастерская» 1 класс : Б. М. Неменский – М. : 
Просвещение

2. Рабочая тетрадь по изобразительному
искусству «Твоя мастерская» 3 класс : Б. М.

Неменский – М. : Просвещение
1.Рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству «Твоя мастерская» 4 класс : Б. М. 
Неменский – М. : Просвещение

                Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета:

   
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное

развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов.

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого 
мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
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отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 
освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 
Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

                       В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе 
должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты :
 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-
м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
 Проговаривать последовательность действий на уроке;
 Работать по предложенному учителем плану;
 Отличать верно выполненное задание от неверного;
 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;
 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;
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 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
Коммуникативные УУД:
 Пользоваться языком изобразительного искусства;
 Слушать и понимать высказывания собеседников;
 Согласованно работать в группе.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  1-м
классе являются формирование следующих знаний и умений:

Учащиеся должны знать:
 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную;
 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый,

голубой);
 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д;
 простейшие приёмы лепки.
           Учащиеся должны уметь:
 верно держать лист бумаги, карандаш;
 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной

цвет предметов;
применять элементы декоративного рисования. 
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.
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        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:
 овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.е.  умением

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе

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;
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 умение  рассуждать о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира,
способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою
самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных
(знакомых  по  урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими  красоты
природы, человека, народных традиций;

 умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся
предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного  искусства  и
традиционной культуры;

 способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;

 умение  приводить  примеры произведений  искусства,  выражающих  красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 
выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 
способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют
практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 
и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 
умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач.

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику;

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и свое отношение к ним средствами художественного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского 
и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона.

Выпускник получит возможность научиться:
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 
знакомых произведений;

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях.

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий).

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

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
Выпускник научится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение;

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.

        Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета:
Личностными результатами» является формирование следующих умений:
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи.

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
Познавательные УУД:
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
Коммуникативные УУД:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений:
Обучающийся  научится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

-   узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 
коллаж,   флористика, гончар;

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-    различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;
       -   основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
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-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами;
-   способы и приёмы обработки различных материалов;
-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами;
-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
-   составлять композиции с учётом замысла;
-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания;
-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
-   конструировать из природных материалов;
-   пользоваться простейшими приёмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 
объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием 
различных художественных материалов;

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 
искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 
формы искусства;

- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 
и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.

Содержание курса" Изобразительное искусство"

№ Название
раздела

Содержание учебного раздела   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программ

а
1 Ты 

изображаешь. 
Знакомство с 
Мастером 
Изображения 

Изображения,  созданные
художниками,  встречаются  всюду  в
нашей повседневной жизни и влияют
на  нас.  Каждый  ребёнок  тоже
немножко  художник,  и,  рисуя,  он

9 9
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учится понимать окружающий его мир
и других людей. Видеть – осмысленно
рассматривать  окружающий  мир  –
надо учиться,  и это очень  интересно;
именно умение видеть лежит в основе
умения  рисовать.  Овладение
первичными  навыками  изображения
на плоскости с помощью линии, пятна,
цвета.  Овладение  первичными
навыками  изображения  в  объеме.
Первичный  опыт  работы
художественными  материалами,
эстетическая оценка их выразительных
возможностей.

2 Ты украшаешь. 
Знакомство с 
Мастером 
Украшения 

Украшения в природе.  Красоту
нужно уметь замечать. Люди радуются
красоте и украшают мир вокруг себя.
Мастер  Украшения  учит  любоваться
красотой.  Основы  понимания  роли
декоративной  художественной
деятельности  в  жизни  человека.
Мастер  Украшения  —  мастер
общения,  он  организует  общение
людей, помогая им  наглядно выявлять
свои роли. Первичный опыт владения
художественными  материалами  и
техниками  (аппликация,
бумагопластика,  коллаж,  монотипия).
Первичный  опыт  коллективной
деятельности.

8 8

3 Ты строишь. 
Знакомство с 
Мастером 
Постройки 

Первичные  представления  о
конструктивной  художественной
деятельности  и  ее  роли  в  жизни
человека.  Художественный  образ  в
архитектуре  и  дизайне.  Мастер
Постройки  —  олицетворение
конструктивной  художественной
деятельности. Умение  видеть
конструкцию формы предмета лежит в
основе умения рисовать. Разные типы
построек.  Первичные  умения  видеть
конструкцию,  т. е.  построение

10 10
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предмета.  Первичный  опыт  владения
художественными  материалами  и
техниками  конструирования.
Первичный  опыт  коллективной
работы. 

4 Изображение, 
украшение, 
постройка всегда
помогают друг 
другу 

Общие  начала  всех
пространственно-визуальных искусств
— пятно, линия, цвет в пространстве и
на  плоскости.  Различное
использование  в  разных  видах
искусства  этих  элементов  языка.
Изображение,  украшение и постройка
— разные стороны работы художника
и  присутствуют  в  любом
произведении,  которое  он  создает.
Наблюдение  природы  и  природных
объектов.  Эстетическое  восприятие
природы.  Художественно-образное
видение  окружающего  мира.  Навыки
коллективной  творческой
деятельности.

6 6

Всего 33 33

                                                                                                                   

2 класс

№ Название
раздела

Содержание учебного раздела   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программ

а
1 Чем и как 

работают 
художники

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

8 8
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2 Реальность и 
фантазия

Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать 
праздник (обобщение темы).

7 7

3 О чём говорит 
искусство

Азбука искусства. Как говорит 
искусство?
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).

11 11

4 Как говорит 
искусство

Три Брата-Мастера всегда трудятся 
вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование 
из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).

8 8

Всего 34 34

                                                                     3 класс

№ Название
раздела

Содержание учебного раздела   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программ

а
1 Искусство в 

твоём 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).

8 8

2 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 

7 7

14



города (села) (обобщение темы).

3 Художник и 
зрелище 

Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.

Школьный праздник-карнавал
(обобщение темы).

10 10

4 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).

9 9

Всего 34 34
                                                                 

                                                                           4 класс

№ Название
раздела

Содержание учебного раздела   Кол-во
часов

Рабочая
программа

Авторская
программ

а
1 Истоки родного 

искусства 
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня 
— деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение 
темы).

8 8

2 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).

7 7

3 Каждый  народ
— художник

Страна Восходящего солнца. Образ 
художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры 
Средней Азии.

11 11
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Образ художественной культуры 
Древней Греции.
Образ художественной культуры 
средневековой Западной Европы.

Многообразие художественных
культур в мире (обобщение темы).

4 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).

8 8

Всего 34 34

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО – МЕТОДИЧЕСКОГО И  МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Список учебно-методической литературы для учителя:

Неменская Л.А. Изобразительное искусство:Рабочие программы. 1 – 4 классы.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1 класс.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 2 класс.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 3 класс.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Математика. Методическое пособие. 4 класс.

                                      Список учебно-методической литературы для обучающегося:
                                                          УЧЕБНИКИ
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 
класс.
Коротеева Е. И.Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.
Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс.
Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс
                                                          РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс.
                                                          Печатные пособия:

1. репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;
2. портреты художников;

3. таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;

4. схемы рисования предметов, растений, животных человека;
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5. открытки и календари с репродукциями;

6. демонстрационные материалы;

7. разнообразные художественные материалы.

Цифровые образовательные ресурсы:

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2016.
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2061.

3. Мультимедийная энциклопедия.

4. Большая русская биографическая энциклопедия.

5. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1-4 класс. Электронное приложение к 
учебнику.

Электронные образовательные ресурсы:
Название сайта
Электронный адрес
Министерство образования и науки РФ
http://mon.gov.ru/
Русский образовательный портал
http://www.gov.ed.ru
Федеральный российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
http://www.km.ru
Образовательный портал «Учеба»
http://www.uroki.ru
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября»)
http://festival.1september.ru
                                               Технические средства обучения:

-аудиоколонки
-мультимедийный проектор
-персональный компьютер
-принтер
-интерактивная доска
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