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1 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом об 

образовании РФ, основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, концепции духовно-
нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также 
планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту Климанова Л. 
Ф. Руский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : 
Просвещение, 2011. 

Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и 
потребностям ребёнка, он призван сформировать высокую культуру речевого 
общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их к 
духовно-нравственным ценностям.В системе предметов начальной 
общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две 
основные цели: 
1. познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся); 

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

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 
учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 
речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 
литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 
содержания предметной области «Филология»: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
• развитие коммуникативных умений;  
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• развитие способностей к творческой деятельности. 



  

Отличительной особенностью курса русского языка является 
коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 
коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 
литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-
деятельностного подхода. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Начальным этапом изучения русского языка является обучение 

грамоте. Основное внимание в этот период отводится изучению письменной 
речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением 
письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 
совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). 
Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 
«общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме 
деятельности, протекающей в культурно-историческом плане – от истоков 
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до 
развития письма на современном уровне. 

Период обучения грамоте включает три этапа: подготовительный,  
основной,  послебукварный. 

Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса 
общения. Его цель – ввести детей в мир общения, помочь установить 
контакты между ними, создать на уроке атмосферу доброжелательности, 
взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют 
развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения и 
суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для 
работы в подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети 
имеют возможность рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что 
помогает укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить координацию 
движений руки при письме и тем самым хорошо подготовиться к написанию 
букв русского алфавита, слов и предложений. 

Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный 
шрифт, освоение которого способствует созданию у детей зрительно-
двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. 
Однако основное внимание уделяется освоению письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 
первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период 
они отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях 
«Мой алфавит». 

Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале прописи 
«Пишу красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические 
и орфографические навыки. 



  

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 
Программа по русскому языку представлена основными содержательными 
линиями: 
1. основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2. орфография и пунктуация; 
3. развитие речи. 

 
Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 
Курс русского языка обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта. В соответствии с организационным разделом НОО 
(учебный план) на изучение предмета  в начальной школе выделяется всего 
675 ч. В первом классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 
ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения 
грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского языка.  

 
Описание ценностных ориентиров 
содержания  учебного предмета 

 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 
межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как об основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у первоклассников формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,  
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи. 

Русский язык является для учащихся 1 классов основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 
 
 
 



  

 
Содержание учебного предмета 

 
Структура учебного предмета 
обучение грамоте (обучение письму) 
Давайте знакомиться (подготовительный этап). 
Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без 
слов. Как понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 
Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги. 
Ударение в слове. Слово и предложение. 
Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 
Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 
Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Про все на свете (послебукварный период). 
русский язык 
В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя 
собственное. 
Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по 
значению. Группы слов. 
Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 
Согласные звуки. Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме. 
Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От 
предложения к тексту. 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с 
помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом 
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 
поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью 
слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое 
овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 



  

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.  

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
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 рисунков, серий рисунков, 
просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения.  
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-
символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 
противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 
обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в 
слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных 
гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 
обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в 
зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков 
буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). 
Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 
букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 



  

индивидуальному темпу 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. 
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 
самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 
целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое 
различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в 
общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 
называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 
обобщающим значением (цветы, растения). 

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

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

• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных;  

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

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 
произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений 
в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. 



  

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 
моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 
рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 
общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 
собеседнику. 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова.  

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах 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, абзаца. 

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

Лексика . Практическое представление о слове как единице языка. 
Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней 
(звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью 
наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как 
знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего 
мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), 
имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 



  

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 
одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным 
и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 
Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия 
«орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—
щу;сочетания чк—чн, чт, щн;перенос слов;заглавная буква в начале 
предложения, в именах собственных. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 
на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение).  

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, 
основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 
внимании к иному мнению. 
 
 

2 – 4  КЛАССЫ 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОУ, концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 
результатами начального общего образования, с учетом возможностей 
учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1–4 
классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 2011. 



  

Программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников.  
 Программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование  специальных умений и навыков по разделам 
программы; 

• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 
интуиции и чувства языка; 

• освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 
русского языка, овладение элементарными способами анализа 
изучаемых явлений русского языка; 

• овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в 
диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

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

 
Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 
уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 
во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствующего социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим во 2-4 классах 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками, использование языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 



  

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 
русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Курс русского языка для начальной школы направлен на 
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета.  

 
Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Курс русского языка обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта. В соответствии с организационным разделом НОО 
(учебный план) на изучение предмета  в начальной школе выделяется всего 
675 ч, из них во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе). 

 
Описание ценностных ориентиров  содержания  учебного 

предмета 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление 

и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, посту пай так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 
русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 
знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 
осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 



  

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 
старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 
человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 
литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 
члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур и языков. 
 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 
Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обучающийся  получит 
возможность: 
• осмыслить позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе; 

• осмыслить значение 
общения для передачи 
и получения 
информации;  

• формировать 
уважительное 
отношение к русскому 
языку как родному 
языку русского 
народа  и как к 
государственному 
языку; 

• формировать интерес 
к языковой и речевой 
деятельности, 
осваивать правила 
общения; 

• получать 
представление о 
многообразии  
окружающего мира и  
духовных традициях 
русского народа; 

• получать 
представление о 
этических чувствах 

• осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей; 

• эмоционально 
«проживать» 
текст, выражать 
свои эмоции; 

• понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 

• обращать 
внимание на 
особенности 
устных и 
письменных 
высказываний 
других людей 
(интонацию, 
темп, тон речи; 
выбор слов и 
знаков 
препинания: 
точка или 
многоточие, 
точка или 
восклицательный 
знак). 
Средством 
достижения этих 
результатов служат 
тексты учебника. 

Обучающийся 
научится: 
• испытывать  
чувство гордости 
за свою Родину, 
российский народ 
и историю России 
при работе с 
текстами об 
истории и 
культуре нашей 
страны, древних и 
современных 
городах, 
известных людях; 

• осознавать свою 
этническую и 
национальную 
принадлежность; 

• относиться с 
уважением к 
представителям 
других народов; 

• уважительно 
относиться к 
иному мнению; 

• понимать 
практическую 
значимость 
получаемых 
знаний по 
русскому языку; 

• самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, 
установка на здоровый 
образ жизни; 

• осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 

• эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им. 

• навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение 
не создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 
Средством  формирования 
этих действий служит  
групповая работа. 
 



  

(доброжелательности,  
сочувствия, 
сопереживания, 
миролюбия, терпения 
и т.д.); 

• получать 
первоначальные 
навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками; 

• формировать 
потребность  к 
творческой  
деятельности.  

 

 • соблюдать правила 
поведения на 
уроке и в классе; 

• развивать навыки 
сотрудничества с 
одноклассниками 
и со взрослыми; 

• конструктивно 
разрешать 
проблемные 
ситуации; 

• оценивать свои 
успехи в освоении 
языка. 

 
Обучающийся 
получит 
возможность: 
• сформировать 
целостный 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий; 
воспринимать 
окружающий мир 
как единый «мир 
общения»; 

• эффективно 
общаться с 
окружающим 
миром (людьми, 
природой, 
культурой) для 
успешной 
адаптации в 
обществе; 

• сформировать  и 
использовать свои 
коммуникативные 
и литературно-
творческие 
способности; 

• осваивать 
духовно-
нравственные 
ценности при 
работе с текстами 
о мире, обществе, 
нравственных 
проблемах; 

• стремиться 



  

совершенствовать 
свою речь и 
общую культуру; 

• сформировать 
эстетические 
чувства при работе 
с поэтическими и 
прозаическими 
произведениями. 

 
Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• Принимать и 
сохранять цель  и 
учебную задачу, 
соответствующую 
этапу обучения 
(определённому этапу 
урока) с помощью 
учителя; высказывать 
своё предположение 
относительно 
способов решения 
учебной задачи; 

• проговаривать вслух 
последовательность 
производимых 
действий, 
составляющих основу  
осваиваемой 
деятельности 
(опираясь на 
предложенный 
алгоритм (узелки на 
память); оценивать 
совместно с учителем 
или одноклассниками 
результат своих 
действий,  вносить 
соответствующие 
коррективы; 

• целенаправленно 
слушать учителя и 
одноклассников, 
участвовать в 
обсуждении и  
решении 
познавательных задач; 

• ориентироваться в 
учебнике  и 
использовать 
условные обозначения 
при освоении 
материала урока; 
осуществлять под 
руководством 
учителя  поиск 

Регулятивные УУД: 
• определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 

• проговаривать 
последовательнос

ть действий на 
уроке; 

• учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
материалом 
учебника; 

• учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Средством 
формирования 
регулятивных УУД 
служат: технология 
продуктивного 
чтения и 
проблемно-
диалогическая 
технология. 
Познавательные 
УУД: 
• ориентироваться 
в учебнике (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
условных 
обозначениях); 

• находить ответы 
на вопросы в 
тексте, 
иллюстрациях; 

• делать выводы в 

Обучающийся 
научится: 
• ориентироваться в 
пространстве 
учебника с 
помощью знаков 
навигации; 

• понимать цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

• находить ответы 
на  проблемные 
вопросы;   

• пользоваться 
различными 
алгоритмами, 
предлагаемыми в 
учебнике (рубрики 
«Шаги к умению», 
«Узелки на 
память»); 

• самостоятельно 
оценивать свои 
достижения или 
промахи; 

• пользоваться 
знаково-
символическими 
средствами в 
учебных целях 
(схема речевого 
общения, рисунок-
схема состава 
слова, рисунок-
схема частей 
речи); 

• пользоваться 
справочной 
литературой 
(словарями); 

• развивать 
логическое 
мышление при 
сравнении 

Регулятивные УУД: 
• определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата; 

• составлять план и 
последовательность 
действий; 

• выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах; 

• использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 

• предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи; 

• различать способ и 
результат действия; 

• использовать 
установленные правила 
в контроле способа 
решения; 

• осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 

• вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта сделанных 
ошибок; 

• соотносить правильность 
выбора, планирования, 
выполнения и результата 
действия с требованиями 
конкретной задачи; 

• стабилизация 



  

нужной информации; 
• 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, 
обсуждать ее участвуя 
в диалоге, соблюдая 
правила 
бесконфликтного 
общения; 

• осуществлять   
сравнение, 
сопоставление, 
классификацию 
изученных фактов 
языка по заданному 
признаку (под 
руководством 
учителя); слушать 
собеседника и 
понимать речь других; 
оформлять свои 

результате 
совместной 
работы класса и 
учителя; 

• преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: подробно 
пересказывать 
небольшие 
тексты. 

Средством 
формирования 
познавательных 
УУД служат тексты 
учебников и их 
методический 
аппарат, 
обеспечивающие 
формирование 
функциональной 
грамотности 
(первичных 
навыков работы с 
информацией). 
Коммуникативные 
УУД: 
• оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого 
текста); 

• слушать и 
понимать речь 
других; 

• выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст; 

• договариваться с 
одноклассниками 
совместно с 
учителем о 
правилах 
поведения и 
общения и 
следовать им; 

• учиться работать 
в паре, группе; 
выполнять 
различные роли 
(лидера, 
исполнителя). 

Средством 
формирования 

различных 
языковых единиц 
(слово, 
словосочетание, 
предложение; 
корневые и 
аффиксальные 
морфемы; главные 
и второстепенные 
члены 
предложения и 
др.) и при 
классификации 
языковых единиц 
по различным 
критериям; 

• развивать речь при 
анализе 
художественных и 
научных текстов и 
при составлении 
собственных 
текстов различных 
видов. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• делать 
самостоятельные 
выводы; 

• находить выход из 
проблемных 
ситуаций; 

• определять цель и 
дидактическую 
значимость 
предлагаемых 
учебных заданий; 

• выступать в 
разных ролевых 
функциях (учитель 
— ученик), 
предусмотренных 
заданиями. 

 

эмоционального 
состояния для решения 
различных задач. 
Средством формирования 
этих действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
технология проблемного 
диалога (побуждающий и 
подводящий диалог), 
технология оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов), групповая 
работа. 
Познавательные УУД: 

• осуществлять рефлексию 
способов и условий 
действий, 

• контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 

• ставить, формулировать 
и решать проблемы; 

• самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера; 

• использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения 
задач; 

• поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
различных источников в 
разных формах (текст, 
рисунок, таблица, 
схема); 

• сбор информации 
(извлечение 
необходимой 
информации из 
различных источников; 
дополнение таблиц 
новыми данными); 

• обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной 
информации); 

• анализ информации; 
• передача информации 

(устным, письменным, 
цифровым способами); 



  

мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения 
или небольшого 
текста) принимать 
участие в диалоге; 

• использовать 
собственный опыт в 
решении 
познавательных задач, 
задавать вопросы, 
отвечать на вопросы 
других; 

• принимать участие в 
работе парами и 
группами; 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; делать 
выводы в результате 
совместной работы 
класса и учителя; 

• признавать 
существование 
различных точек 
зрения; высказывать 
собственное мнение; 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих 
использовать в 
общении правила 
вежливости. 

 

коммуникативных 
УУД служит 
технология 
продуктивного 
чтения и 
организация работы 
в парах и малых 
группах.  

 

• интерпретация 
информации 
(структурировать; 
переводить сплошной 
текст в таблицу, 
презентовать 
полученную  
информацию, в том 
числе с помощью ИКТ); 

• применение и 
представление 
информации; 

• оценка информации 
(критическая оценка, 
оценка достоверности). 

• анализ; синтез; 
сравнение;  

• классификация по 
заданным критериям; 
установление аналогий; 

• установление причинно-
следственных связей; 

• построение рассуждения; 
обобщение. 
Средством формирования 
этих действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
технология проблемного 
диалога (побуждающий и 
подводящий диалог), 
технология оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов), групповая 
работа. 
Коммуникативные УУД: 
• проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 

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

• определять цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 



  

деятельности. 
• формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы; 

• строить понятные для 
партнёра высказывания; 

• строить монологичное 
высказывание; 

• вести    устный и 
письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка; слушать 
собеседника. 

• определять общую цель 
и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный 
контроль; 

• адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь; 

• прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных точек 
зрения; 

• разрешать конфликты на 
основе учёта интересов 
и позиций всех 
участников; 

• координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии. 

Средством формирования 
этих действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
технология проблемного 
диалога (побуждающий и 
подводящий диалог), 
технология оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов), групповая 
работа. 

 
Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Развитие речи. • отличать текст от Развитие речи. • Сформированност



  

Речевое общение 
Обучающийся 
научится: 
• первичному умению 
оценивать 
правильность 
(уместность) выбора 
языковых и 
неязыковых средств 
устного общения на 
уроке, в школе, в 
быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с 
людьми разного 
возраста; 

• соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета; 

• слушать вопрос, 
понимать его, 
отвечать на 
поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет 
известной сказки по 
данному рисунку; 

• составлять текст  из 
набора предложений; 

• выбирать заголовок 
текста из ряда данных 
и самостоятельно 
озаглавливать текст. 

• различать устную и 
письменную речь. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• различать 
диалогическую речь;  

• отличать текст от 
набора не связанных 
друг с другом 
предложений; 

• анализировать текст с 
нарушенным 
порядком 
предложений и 
восстанавливать  их 
последовательность в 
тексте; 

• определять тему и 
главную мысль 
текста; 

• соотносить заголовок 
и содержание текста; 

• составлять текст по 
рисунку и опорным 

набора 
предложений, 
записанных как 
текст; 

• осмысленно, 
правильно читать 
целыми словами; 

• отвечать на 
вопросы учителя 
по содержанию 
прочитанного; 

• подробно 
пересказывать 
текст; 

• составлять 
устный рассказ 
по картинке; 

• называть звуки, 
из которых 
состоит слово 
(гласные – 
ударный, 
безударные; 
согласные  
звонкие, глухие, 
парные и 
непарные, 
твёрдые, мягкие, 
парные и 
непарные); не 
смешивать 
понятия «звук» и 
«буква»; делить 
слово на слоги, 
ставить ударение; 

• определять роль 
гласных букв, 
стоящих после 
букв, 
обозначающих 
согласные звуки, 
парные по 
мягкости 
(обозначение 
гласного звука и 
указание на 
твёрдость или 
мягкость 
согласного 
звука); 

• обозначать 
мягкость 
согласных звуков 
на письме; 

• определять 
количество букв 
и звуков в слове; 

Речевое общение 
Обучающийся 
научится: 
• понимать, что 
язык является 
главным 
средством 
общения людей, 
помогающее 
выразить мысли и 
чувства; 

• относиться к 
русскому языку 
как к великой 
ценности и 
культурному 
достоянию народа; 

• анализировать 
речевую модель 
общения: речь 
партнера 
(собеседника) по 
общению, цель и 
тему общения, его 
результат; 

• понимать речевые 
задачи общения: 
что-то сообщить 
(проинформироват
ь, известить), 
одобрить 
(поддержать, 
похвалить, 
согласиться, 
подтвердить), 
возразить 
(оспорить, 
покритиковать, 
убедить), 
объяснить 
(уточнить, 
побудить, 
доказать, 
посоветовать, 
воодушевить);  

• выбирать 
языковые средства 
в зависимости от 
ситуации общения; 

• контролировать и 
корректировать 
своё высказывание 
в зависимости от 
ситуации общения; 

• правильно 
использовать в 
общении 

ь первоначальных 
представлений о 
единстве и многообразии 
языкового и культурного 
пространства России, о 
языке как основе 
национального 
самосознания. 

• Понимание 
обучающимися того, что 
язык представляет собой 
явление национальной 
культуры и основное 
средство человеческого 
общения и 
взаимопонимания, 
осознание значения 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации, 
языка межнационального 
общения. 

• Первоначальное 
усвоение главных 
понятий курса русского 
языка (фонетических, 
лексических, 
грамматических), 
представляющих 
основные единицы языка 
и отражающих 
существенные связи, 
отношение и функции. 

• Понимание слова 
как двусторонней 
единицы языка, как 
взаимосвязи значения и 
звучания слова. 
Практическое усвоение 
заместительной 
(знаковой) функции 
языка. 

• Овладение 
первоначальными 
представлениями о 
нормах русского и 
родного литературного 
языка (орфоэпических, 
лексических, 
грамматических) и 
правилах речевого 
этикета. Умение 
ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и 
условиях общения, 
выбирать адекватные 
языковые средства для 



  

словам  ( после  
анализа содержания 
рисунка);   

• составлять текст по 
его началу и по его 
концу, по вопросам; 

• составлять небольшие 
монологические 
высказывания по 
результатам 
наблюдений  за 
фактами и явлениями 
языка. 

Лексика 
Обучающийся 
научится: 
• различать слово и 
предложение, слово и 
слог; 

• различать слово как 
двустороннюю 
единицу языка; иметь 
представление о 
значении слова и его 
звукобуквенной 
форме на основе 
наглядно-образных 
моделей; 

• различать слова, 
обозначающие 
одушевленные и 
неодушевленные 
предметы и 
отвечающие на 
вопросы  кто? что?; 

• определять имена 
собственные и 
правильно их 
записывать; 

• определять 
количество слов в 
предложении, 
вычленять слова из 
предложения; 

• выделять слова с 
общим значением 
(члены семьи, одежда, 
транспорт и др.); 
Обучающийся 
получит возможность 
научиться: 
• осознавать слово как 
единство звучания и 
значения; 

• получить 
первоначальное 

• писать большую 
букву в начале 
предложения, в 
именах и 
фамилиях; 

• ставить 
пунктуационные 
знаки конца 
предложения; 

• списывать с 
печатного 
образца и писать 
под диктовку 
слова и 
небольшие 
предложения, 
используя 
правильные 
начертания букв, 
соединения; 

• находить корень 
в группе 
доступных 
однокоренных 
слов. 

• воспринимать на 
слух тексты в 
исполнении 
учителя, 
учащихся; 

• осознанно, 
правильно, 
выразительно 
читать целыми 
словами; 

• понимать смысл 
заглавия текста; 
выбирать 
наиболее 
подходящее 
заглавие из 
данных; 
самостоятельно 
озаглавливать 
текст; делить 
текст на части, 
озаглавливать 
части; подробно и 
выборочно 
пересказывать 
текст; 

• правильно 
называть звуки в 
слове, делить 
слова на слоги, 
ставить ударение, 
различать 

вспомогательные 
средства: мимику, 
жесты, 
выразительные 
движения, 
интонацию, 
логические 
ударения, паузы в 
соответствии с 
культурными 
нормами;  

• различать 
диалогическую и 
монологическую 
речь; 

• составлять 
диалоги, 
основанные на 
известных 
правилах 
продуктивного 
общения; 

• составлять устные 
тексты различных 
типов: 
повествование, 
описание, 
рассуждение; 

• пересказывать 
текст с помощью 
опорных слов, с 
ориентировкой на 
главную мысль 
высказывания; 

• писать изложения 
по составленному 
плану; 

• составлять 
рассказы по серии 
картинок, на 
предложенную 
тему, по личным 
впечатлениям. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• совершенствовать 
свою устную речь 
на фонетическом, 
лексическом и 
синтаксическом 
уровнях; 

• говорить 
выразительно, 
понятно, логично, 
чётко формулируя 

успешного решения 
коммуникативных задач. 

• Сформированност

ь позитивного отношения 
к правильной устной и 
письменной речи как 
показателям общей 
культуры и гражданской 
позиции человека. 

• Овладение 
учебными действиями с 
языковыми единицами и 
умение использовать 
приобретённые знания 
для решения 
познавательных, 
практических и 
коммуникативных задач. 

 



  

представление о 
знаковой функции 
слова как заместителя, 
«представителя» 
реальных предметов, 
их свойств и 
действий; 

• получить 
первоначальное 
представление о 
словах со сходным и 
противоположным 
значением, с прямым 
и переносным 
значением слова и 
многозначных словах.  

• составлять 
тематические группы 
слов по определенным 
темам. 

Фонетика,  графика, 
орфография 
Обучающийся 
научится: 
• различать звуки речи; 
понимать различие 
между звуками и 
буквами; 

• устанавливать 
последовательность 
звуков в слове и их 
число; 

• различать  гласные  и 
согласные  звуки,  
определять их в слове 
и правильно 
произносить; 

• определять 
качественную 
характеристику 
гласного звука в 
слове: ударный или 
безударный; 

• различать гласный 
звук [и] и согласный 
звук [й]; 

• различать  согласные 
звуки: мягкие и 
твёрдые, глухие и 
звонкие, определять 
их в слове и 
правильно 
произносить;   

• различать непарные 
твёрдые согласные [ 
ж] [ш ], [ ц]  непарные 

ударный и 
безударные 
слоги; 

• делить слова на 
части для 
переноса; 

• производить 
звукобуквенный 
анализ слов и 
соотносить 
количество 
звуков и букв в 
доступных 
двусложных 
словах; 

• правильно 
списывать слова, 
предложения, 
текст, проверять 
написанное, 
сравнивая с 
образцом; 

• писать под 
диктовку слова, 
предложения, 
текст из 30–40 
слов, писать на 
слух без ошибок 
слова, где 
произношение и 
написание 
совпадают; 

• видеть опасные 
места в словах, 
видеть в словах 
изученные 
орфограммы; 

• писать без 
ошибок большую 
букву в именах, 
отчествах, 
фамилиях людей, 
кличках 
животных, 
географических 
названиях; буквы 
безударных 
гласных, 
проверяемых 
ударением, в 
корнях 
двусложных слов; 
проверяемые 
буквы согласных 
на конце слов; 
буквосочетания 
чк, чн в словах; ь 

мысль в словесной 
форме; говорить 
связно в 
нормальном темпе, 
соблюдая 
необходимые 
нормы орфоэпии; 

• делать полный и 
краткий пересказ 
текста; 

• устранять в 
текстах 
шаблонные фразы 
и выражения, 
передавать своё 
отношение к 
высказанному; 

• исключать из речи 
слова со 
значением 
неодобрения 
(«кривляка», 
«худосочный», 
«здоровенный» и 
др.); 

• совершенствовать 
культуру речевого 
общения: 
соблюдать нормы 
речевого этикета, 
уметь выразить 
просьбу, 
пожелание, 
благодарность, 
извинение; уметь 
поздравить или 
пригласить друзей, 
вести разговор по 
телефону, 
правильно 
обратиться к 
собеседнику; 

• соблюдать 
культуру 
письменного 
общения: писать 
буквы, 
предложения в 
соответствии с 
правилами 
русской графики и 
орфографии, 
соблюдать 
аккуратность в 
ведении записей, 
чёткость и 
аккуратность 



  

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 в алфавитном 
порядке; 

• различать звуки речи 
и буквы, которыми 
обозначаются звуки 
на письме; 

• переносить слова по 
слогам на письме; 

• раздельно  писать 
слова в предложении, 

• верно писать 
буквосочетания 
 жи — ши, ча — ща, 
чу — щу в словах;  

• употреблять 
прописную букву в 
начале предложения, в 
именах собственных; 

• верно писать 
непроверяемые 
гласные и согласные в 
корне слова (перечень 
слов в учебнике);  

• без ошибок списывать 
текст с доски и 
учебника;  

• писать под диктовку 
 слова, предложения, 
тексты, включающие 
12—15 слов; 

• самостоятельно 
составлять 
и записывать текст из 
2—3 предложений на 
определенную тему. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• наблюдать над 
образованием звуков 
речи; 

• находить случаи 
расхождения 
звукового и 
буквенного состава 

для обозначения 
мягкости 
согласных на 
конце и в 
середине слова; 
слова с 
непроверяемыми 
написаниями, 
определённые 
программой; 
писать предлоги 
раздельно с 
другими словами; 
различать 
одинаковые по 
написанию 
приставки и 
предлоги; 
графически 
объяснять выбор 
написаний в 
словах с 
изученными 
орфограммами; 
находить и 
исправлять 
орфографические 
ошибки на 
изученные 
правила; 

• находить корень 
в группе 
однокоренных 
слов, видеть в 
словах изученные 
суффиксы и 
приставки, 
образовывать 
слова с помощью 
этих суффиксов и 
приставок; видеть 
и самостоятельно 
подбирать 
однокоренные 
слова; 

• обращать 
внимание на 
особенности 
употребления 
слов; 

• ставить вопросы 
к словам в 
предложении; 
видеть слова, 
называющие, о 
ком или о чём 
говорится в 

выполнения 
письменных работ. 
Фонетика, 
графика, 
орфография 
Обучающийся 
научится: 
• проводить 
звукобуквенный 
анализ слов; 

• определять 
ударение в словах; 

• делить слова на 
слоги и на части 
для переноса; 

• находить в тексте 
слова с девятью 
изученными ранее 
основными 
орфограммами 
(употребление 
прописной буквы, 
безударные 
гласные, звонкие и 
глухие согласные 
звуки в корнях 
слов, 
буквосочетания 
жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, чк, чн, щн; 
непроверяемые 
написания; 
разделительные 
мягкий и твёрдый 
знаки, 
непроизносимые 
согласные звуки, 
удвоенные 
согласные в корне, 
перенос слов), 
применять нужный 
алгоритм для 
написания этих 
орфограмм; 

• верно употреблять 
мягкий знак на 
конце имен 
существительных 
после шипящих с 
учётом рода имен 
существительных; 

• правильно писать 
«не» с глаголами; 

• использовать 
нужный алгоритм 
проверки всех 
изученных 



  

слов при 
орфоэпическом 
проговаривании слов 
учителем;  

• произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии с 
нормами 
литературного языка ( 
круг слов определён 
словарём 
произношения в 
учебнике);   

• различать два способа 
обозначения мягкости 
согласных: с 
помощью гласных е, 
ё, и, ю, я  и мягкого 
знака; 

• находить безударные 
гласные в словах, 
подбирать 
проверочные слова;  

• писать мягкий и 
твердый знаки в 
словах на основе 
анализа их звучания; 

• пользоваться 
орфографическим 
словарём в учебнике 
как 
средствомсамоконтро

ля. 
Морфология 
Обучающийся 
научится: 
• распределять слова по 
группам по  их 
основному значению 
и вопросам; 

• находить в тексте 
слова -названия 
предметов, названия 
признаков предметов 
и названия действий.    

Синтаксис и 
пунктуация 
Обучающийся 
научится: 
• различать текст и 
предложение, 
предложение  и  
слова,  не 
составляющие 
предложения; 

• выделять 

предложении и 
что говорится; 

• составлять 
предложения из 
слов, 
предложения на 
заданную тему; 

• предполагать по 
заглавию, 
иллюстрации и 
ключевым словам 
содержание 
текста; отвечать 
на вопросы 
учителя по ходу 
чтения и на 
вопросы ко всему 
тексту после его 
чтения; выбирать 
подходящее 
заглавие к тексту 
из ряда данных; 

• составлять 
небольшой текст 
(4–5 
предложений) по 
картинке или на 
заданную тему с 
помощью учителя 
и записывать его. 

 

орфограмм;  
• писать под 
диктовку тексты 
(55—65 слов), 
включающие 
слова с 
изученными 
орфограммами. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• верно произносить 
слова с 
«проблемным» 
ударением, с 
особенностями 
произношения, 
определяемым по 
орфоэпическому 
словарю; 

• формировать 
представление о 
единообразии 
написания слова, 
морфем;  

• писать мягкий 
знак на конце 
глаголов 
неопределенной 
формы после 
буквы ч. 
Лексика 
Обучающийся 
научится: 
• различать 
лексическое 
значение и 
звукобуквенную 
форму слова; 

• сравнивать слова 
по значению и по 
форме (синонимы, 
антонимы, 
омонимы); 

• распознавать в 
тексте синонимы и 
антонимы;  

• находить 
необходимую 
информацию о 
значении слова в 
лингвистических 
словарях; 

• сопоставлять 
значения слов на 



  

предложения из  речи;  
• соблюдать в устной 
речи интонацию 
конца предложений; 

• соотносить схемы 
предложений и 
предложения, 
соответствующие 
этим схемам; 

• составлять 
предложения из слов; 

• составлять 
предложения по 
схеме, по рисунку; 

• писать предложения 
под диктовку, а также 
составлять их схемы; 

• верно оформлять 
предложения на 
письме: употреблять 
большую букву 
в начале и точку 
в конце предложения. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• определять 
существенные 
признаки 
предложения: о 
смысловую и 
интонационную 
законченность;  

• Устанавливать 
смысловую связь слов 
в предложении по 
вопросам; 

• Осмысливать роль 
предложения в 
речевом общении, его 
интонационное и 
пунктуационное 
оформление в речи. 

 

основе их 
двусторонних 
моделей; 

• объяснять прямое 
и переносное 
значение слова, 
понимать причины 
появления 
многозначности. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• понимать различие 
основной функции 
имён и личных 
местоимений; 

• объяснять 
устройство и 
назначение 
толкового словаря, 
словаря 
синонимов и 
антонимов; 

• различать 
мотивированные и 
немотивированные 
названия.  
Состав слова 
(морфемика) 
Обучающийся 
научится: 
• разбирать слова по 
составу, выделяя в 
них приставку, 
корень, суффикс, 
окончание; 

• выделять в слове 
основу и 
окончание; 

• составлять с 
помощью 
условных 
обозначений схему 
состава слова; 

• различать 
однокоренные 
слова и разные 
формы одного 
слова; 

• объяснять 
значение, которое 
привносят в слово 
приставка и 
суффикс; 

• образовывать 



  

новые слова с 
предложенными 
приставками и 
суффиксами; 

• правильно писать 
приставки, 
формировать 
представление о 
единообразии их 
написания; 

• понимать роль 
окончания для 
связи слов в 
предложении и 
словосочетании. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• находить в корнях 
слов исторические 
фонетические 
чередования 
согласных звуков 
(река — реченька, 
снег — снежок, 
бег — бежать); 

• образовывать 
сложные слова на 
базе 
предложенных 
сочетаний слов, 
разбирать сложные 
слова по составу. 
Морфология 
Обучающийся 
научится: 
• определять части 
речи (имя 
существительное, 
имя 
прилагательное, 
глагол) по 
обобщённому 
значению 
предметности, 
действия, признака 
и по вопросам; 

• правильно 
употреблять слова 
разных частей 
речи в 
собственных 
высказываниях. 
Имя 
существительное 
Обучающийся 



  

научится: 
• различать 
одушевлённые и 
неодушевлённые, 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные; 

• определять число 
имён 
существительных; 

• определять род 
имён 
существительных, 
согласовывать с 
ними слова других 
частей речи; 

• определять падеж 
имени 
существительного 
по предложенному 
алгоритму; 

• изменять имена 
существительные 
по падежам. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• верно употреблять 
в речи имена 
существительные с 
«проблемным» 
определением 
рода; 

• сопоставлять 
написание имён 
существительных 
женского и 
мужского рода с 
шипящими 
согласными на 
конце; 

• образовывать 
формы 
множественного 
числа имён 
существительных 
при наличии 
вариантных 
окончаний; 

• разбирать имя 
существительное 
как часть речи 
(начальная форма, 
собственное или 



  

нарицательное, 
одушевлённое или 
неодушевлённое, 
род, число, падеж). 
Местоимение 
Обучающийся 
научится: 
• сравнивать по 
значению и по 
функции имена 
существительные 
и личные 
местоимения; 
употреблять 
личные 
местоимения в 
речи. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• устранять повторы 
слов в 
предложении, 
используя личные 
местоимения. 
Глагол 
Обучающийся 
научится: 
• распознавать 
глаголы в тексте 
на основе их 
значения и 
грамматических 
признаков; 

• определять 
времена глаголов; 

• образовывать 
глагольные формы 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего времени; 

• определять число 
глаголов; 

• верно писать 
частицу «не» с 
глаголами; 

• писать мягкий 
знак в глаголах 
неопределенной 
формы. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• обоснованно 



  

применять нужные 
формы глаголов в 
собственных 
устных 
высказываниях и в 
письменной речи. 
Имя 
прилагательное 
Обучающийся 
научится: 
• находить имена 
прилагательные в 
тексте на основе 
их значения и 
грамматических 
признаков; 

• определять связь 
имени 
прилагательного с 
именем 
существительным; 

• верно писать 
безударные 
окончания имён 
прилагательных, 
используя 
предложенный 
алгоритм. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• делать разбор 
имени 
прилагательного 
как части речи: 
определять род, 
число и падеж 
имени 
прилагательного; 

• объяснять роль 
имён 
прилагательных в 
речи; 

• использовать 
имена 
прилагательные в 
собственных 
речевых 
произведениях. 
Синтаксис 
Словосочетание 
Обучающийся 
научится: 
• объяснять 
различия слова, 
предложения и 



  

словосочетания на 
основе их главной 
функции — быть 
средством 
номинации или 
средством 
выражения 
законченной 
мысли; 

• составлять 
словосочетания по 
заданным 
моделям; 

• находить 
словосочетания в 
предложении. 
Предложение 
Обучающийся 
научится: 
• определять тип 
предложения по 
цели 
высказывания и по 
интонации; 

• находить главные 
члены 
предложения — 
подлежащее и 
сказуемое; 

• находить 
второстепенные 
члены 
предложения (без 
их разграничения); 

• устанавливать 
связь между 
членами 
предложения по 
вопросам; 

• находить в 
предложении 
однородные 
члены.  
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• верно ставить 
знаки препинания 
при однородных 
членах 
предложения. 
Текст 
Обучающийся 
научится:  
• отличать текст от 



  

простого набора 
предложений; 

• устанавливать 
связь между 
предложениями в 
тексте; 

• определять тему и 
основную мысль 
текста; 

• озаглавливать 
текст; 

• выделять в тексте 
вступление, 
основную часть и 
заключение; 

• составлять план 
текста; 

• распознавать типы 
текстов (описание, 
повествование, 
рассуждение). 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
• различать 
художественные и 
научные тексты; 

• составлять тексты 
разных типов. 

 
 

Содержание учебного предмета 
Курс данной программы включает следующие содержательные линии: 

систему грамматических понятий, относящихся к предложению 
(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову 
(состав слова, части речи в их соотношении с членами предложений), к 
фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ 
звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 
совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

Речевое общение. Текст. 
• Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое 
представление о ситуации общения с использованием образно-
символических моделей: партнеры по речевому общению 
(собеседники), тема, цель и результат общения. 

• Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в 
общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 
выразительные движения), их значение в речевом общении. 

• Общее представление об устной и письменной речи как формах 
общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с 
учетом цели общения, 



  

• обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или 
воображаемых — героев произведений (по аналогии или по образцу). 

• Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, 
уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные 
слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца 
предложения, конца смысловой части 

• высказывания (текста). 
• Умение строить высказывание в устной и письменной форме: 
обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые 
средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, 
описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

• Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в 
произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на 
основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и 
наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

• Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи 
(громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от 
ситуации и цели общения. 

• Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, 
которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение 
за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их 
жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

• Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение 
находить в тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать 
заглавие к тексту. Самостоятельное изложение повествовательного 
(или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и 
запись текста по предложенному началу, серии картинок на 
определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или 
зимних каникулах и др. 

• Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с 
помощью учителя). 

Речевой этикет.  
• Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 
Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели 
общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

• Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при 
работе в парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение 
слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении. 
• Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль 
языка, жестов, мимики, интонации в речевом общении. Элементарные 
сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и 
желания его изучать; формирование умения эффективно использовать 
возможности языка в процессе речевого общения. 



  

• Формирование элементарных представлений о языке как знаковой 
системе на основе простейших наглядно-образных моделей слов и 
предложений. 

• Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки 
гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, 
ъ. 

• Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и 
глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, 
ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между 
согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). 

• Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв 
и, а, у после шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. 
Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 

• Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. 
Деление слов на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов 
с буквами й, ь (майка, пальто). 

• Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — 
кружки, замки — замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 

• Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. 
Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных 
слогах. Способы их проверки. 

• Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме 
звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). 
Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, группа). 

• Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, 
алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном 
порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное 
расположение букв в них. 

• Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и 
рукописные. 

• Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 
• Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом 
речи (быстрым, медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); 
нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 
Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. 
Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения. 

• Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы 
окружающего мира, их свойства и действия). 

• Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. 
Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях. 

• Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с 
многозначностью слова. 



  

• Упражнения в составлении тематических групп слов, их 
классификации, выделение общего компонента в их лексическом 
значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

• Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, 
использование их в речи. Знакомство со словарями — 
орфографическим и толковым. 

• Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением 
слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с 
составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение 
корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью 
учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

• Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных 
словах.  

• Образование новых слов с помощью приставок; правописание 
приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне 
слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных 
звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

• Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на 
основе наглядно-образных моделей; выделение в словах общего 
значения предметности, признака действия; сопоставление групп слов, 
объединенных по разным основаниям (содержательная и формально-
грамматическая классификация слов). 

• Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  
предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах 
существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. 
Роль имен существительных в речи. 

• Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением 
действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? 
что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение 
глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

• Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с 
общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их 
группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 

• Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. 
Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью 
предлогов в словосочетаниях. 

• Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная 
законченность предложения. Дифференциация предложений по цели 
высказывания. Коммуникативная роль предложения в общении. 

• Главные члены предложения. Умение определять, какой член 
предложения является подлежащим, а какой — сказуемым. 
Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в 
предложении.  



  

• Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять 
словосочетание из предложения с помощью вопросов).



  

Описание  материально-технического  обеспечения образовательного процесса 
 

Наименование объектов и 
средств материально-технического 
обеспечения. 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
Климанова Л.Ф., Макеева 
С.Г. «Русский язык». Рабочие 
программы. 1-4 классы. Учебно-
методический комплект «Перспектива» 
Л.Г. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 
Т.В. Бабушкина 

 
 
 
УМК: 
 
� 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский 
язык. Учебник с приложением на 
электронном носителе. 1-4 класс  

 
 
 
 
 
 

� 
Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая 

В программе определены цели начального курса математики; рассмотрены 
подходы к структурированию учебного материала и к организации деятельности 
учащихся; представлены результаты изучения  предмета, основное содержание 
курса, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 
учащихся. 

 
 
Материал учебника формирует представления: о языке как средстве общения 

и способах коммуникации; о знаково-символической системе; о слове как 
двусторонней единице языка; о лексическом значении слов; о нормах культуры 
устной и письменной речи. Материал учебника разделен на три части. В 
добукварный период формируются представление о понятии «общение», языке как 
средстве общения, слове как двусторонней единице, вводится знаково-
символическая система. В букварный период изучаются звуки и буквы, осваивается 
слоговое чтение. В основу изучения звуков и букв положен принцип частотности. 
Изучение звуков построено таким образом, что это создает возможность 
максимально быстро начинать читать. В послебукварный период совершенствуются 
навыки слогового чтения, дети учатся работать с текстом, слушать и слышать, 
интонировать, строить свои высказывания в зависимость от ситуации, составлять 
свой текст. Учебник дополнен рабочими тетрадями, прописями, дидактическим 
пособием «Читалочка», поурочными разработками для учителя и электронным 
приложением 

 



  

тетрадь. 1-4 класс  
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский 
язык. Методическое пособие. 1-4 класс  

Тетрадь предназначена для работы в подготовительный период обучения 
грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать, раскрашивать, 
штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить 
координацию движений руки при письме и тем самым хорошо подготовиться 
к написанию букв русского алфавита, слов и предложений. 

 
Прописи «Мой алфавит» дают образцы печатной и письменной буквы, 

простейшие структурно-семантические модели слов, включают упражнения на 
написание слов, предложений и небольших текстов, формируют начальные 
орфографические навыки 

 
Тетрадь предназначена для закрепления каллиграфических навыков, 

развития мелкой мускулатуры руки, овладения письменным шрифтом.  
 
Пособие предназначено для отработки навыка чтения, закрепления знаний и 

общеучебных умений, полученных школьниками при изучении курса обучения 
грамоте по учебнику «Азбука». Системе игровых и занимательных упражнений 
способствует формированию навыка чтения целыми словами, обогащает словарный 
запас первоклассников и развивает их речь. 

 
Благодаря введению коммуникативно-речевых ситуаций и специально 

подобранному литературно-художественному материалу дети получают первые 
представления об основных функциях языка, о языке как средстве общения, 
познания и воздействия, как особой знаковой системе. Подробно эти вопросы 
рассматриваются в первом разделе методического пособия «О новых подходах 
к обучению родному языку в период освоения грамоты». Второй разделпособия 
полностью посвящен методике проведения уроков обучения грамоте на 
коммуникативно-познавательной основе. Кроме общепринятых уроков чтения 
и письма, в пособии приводятся образцы уроков-диалогов, уроков игрового типа на 



  

литературно-художественной основе, уроков общения с писателем и его 
произведением 

 
Материал учебника формирует познавательные и коммуникативные умения, 

дает возможность учащимся осмыслить лексическое значение слов и научиться 
употреблять их в различных коммуникативно-речевых ситуациях. Задания 
позволяют формировать алгоритмы учебных действий и осознанно использовать 
орфографические правила и навыки в письменной речи 

 
Тетрадь реализует авторскую концепцию обучения русскому языку на 

коммуникативно-познавательной основе. Задания направлены на закрепление 
лингвистических сведений и отработку навыков грамотного и каллиграфического 
письма, на развитие мыслительных и творческих способностей ребенка. Материал 
дается в занимательной игровой форме, что помогает формированию у школьников 
интереса к русскому языку 

 
Основная цель методического пособия — помочь учителю проводить уроки, 

используя принципы и методические подходы новой системы для достижения 
наиболее эффективных результатов. Система акцентирует внимание на 
формировании у детей представлений о языке как средстве общения и познания 
окружающего мира, коммуникативной и социокультурной компетенции, 
обеспечивает интеллектуальное развитие младших школьников, помогает им 
осознать русский язык как великую духовную ценность. Поурочные разработки 
содержат основные задачи урока, комментарии к теоретическому материалу и 
упражнениям учебника, творческие задания. Такие компоненты урока, как 
повторение, закрепление знаний, текущий, рубежный и итоговый контроль, учитель 
проводит с учетом контингента учеников и опираясь на собственный 
педагогический опыт. 

Технические средства обучения 



  

Магнитная (меловая) доска.  
Интерактивная доска.  
Мимиосистема . 
Проектор. 
Мобильный класс.  
Документ камера.  
Персональный компьютер.  
Многофункциональное устройство. 
Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте: 

• Лента букв 
• Набор букв  
• Образцы письменных букв 

� Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку 
� Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой  
� Словари по русскому языку: 

• Толковый словарь  
• Словарь фразеологизмов 
• Морфемный словарь 
• Словообразовательный словарь 

Репродукции картин  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 
CD – диски 
Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Русский язык» (1 класс) 
Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкина «Русский язык» (2-4 класс) 
Электронное приложение «Рассказ о человеке»  
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1 класс 
 

Пояснительная записка 
  

В основу данной рабочей программы положены: Закон РФ об 
образовании, Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 
Рабочая программа 1 класс;  Учебно-методический комплект «Перспектива»  
Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.;Концепция прогимназического образования 
гимназии №14 «Университетская»; Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и 
потребностям ребенка, он призван сформировать высокую культуру речевого 
общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их к 
духовно-нравственным ценностям. 

Цель курса «Обучение грамоте» - формирование высокой культуры 
речевого общения, развитие творческих способностей учащихся, приобщение 
их к духовно-нравственным ценностям. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на 
решение следующих задач: 

• сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно 
пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

• обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства 
общения и взаимного понимания людей; 

• обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 
коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих 
способностей учащихся, с формированием у них духовно-
нравственных ценностей; 

• развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить 
навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей 
культуры человека. 
Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях 

общения (условных и реальных), которые помогают осознать язык как 
важнейшее средство общения, как важнейший инструмент мыслительной и 
духовной деятельности людей. Наглядно-образные модели общения, 
представленные в азбуке, дают детям элементарные представления о 
ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях 
общения и его результатах. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте 
начинается со слова, с номинативной (назывной) функции языка, наиболее 
доступной детскому восприятию. При этом обеспечивается постепенный 
переход от слова в естественных ситуациях общения к предложению и 
тексту. 

Работа со словом в новой системе обучения отличается от 
общепринятых подходов. Слово рассматривается как двусторонняя единица 



  

языка, как сложный языковой знак, имеющий план содержания (значение) и 
план выражения (фонетическую и буквенную форму). Осознать «устройство» 
слова помогают простейшие структурно-семантические модели слов, 
которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от 
звучащего слова к его графической форме обеспечивается через 
звукобуквенный анализ. При освоении звукобуквенного письма используется 
современный вариант звукового аналитико-синтетического метода. 

Основные содержательные линии: 
Период обучения грамоте включает три этапа: 
1) подготовительный; 
2) основной; 
3) послебукварный. 
На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы 

русского языка и литературного чтения для закрепления знаний о языке и 
речи, формирования коммуникативно-речевых умений и накопления опыта 
литературного чтения. 

Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных 
текстов пособия «Читалочка». Это способствует повышению речевой 
культуры учащихся, развитию их мышления и воображения, воспитанию 
художественно-эстетического вкуса детей. 

Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания 
помогут учителю проводить уроки «общения» писателя с читателем, 
читателя с книгой и ее героями и др. На таких уроках дети не только получат 
первоначальные представления о различных типах текстов (художественном 
и научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык «действует», 
проявляет себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту или 
иную функцию: функцию общения (разговорный стиль), сообщения 
(научный и деловой стиль), воздействия (литературно-художественный 
стиль). 

Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах 
искусства воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность 
рассмотреть один и тот же предмет (явление) глазами художника, музыканта, 
поэта, учёного (видят в одном и том же предмете разные стороны и по-
разному их отображают). Подобные упражнения, проводимые совместно с 
учителем, развивают интерес учеников к языку, искусству и окружающему 
миру. Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к 
форме стиха, его мелодике, ритму, а также к образности и выразительности 
поэтического слова. Система заданий и подбор материала обеспечивают 
развитие литературно-художественных способностей школьников. 

Формы организации учебного процесса. 
Программа  предусматривает проведение традиционных уроков, 

обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная 
работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 
формированию самоконтроля и самопроверки.  



  

 
Общая характеристика учебного предмета 

В период обучения грамоте дети получают первоначальные 
представления о различных формах общения: реального (людей друг с 
другом) и условного (с миром природы и вещей), сравниваются словесные и 
несловесные формы общения. Обращается внимание на значение жестов, 
мимики, выразительных движений, интонации общения, рисунков, 
осмысливается роль знаков в общении. 

Главное внимание отводится обучению чтению и письму как 
письменным нормам речевого общения. Параллельно идет 
совершенствование устных форм общения, умений слушать и говорить. 

Период обучения грамоте включает три этапа:  
1. Подготовительный период обучения (45 ч) 
Учащиеся начинают работу с материалом из первого раздела, который 

называется «Давайте знакомиться!» Его цель — ввести детей в мир общения, 
помочь установить контакты между ними, создать на уроке атмосферу 
доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые 
ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей 
к высказыванию своего мнения и суждения.      На уроках параллельно 
с устной речью начинает формироваться письменная речь: от ее предметно-
практического уровня (жесты, мимика, пиктограммы и др.) к знаково-
символическому и алфавитному, звукобуквенному письму.   Усвоение языка 
начинается с конкретных представлений о слове и его номинативной 
функции, о слове как имени человека, как названии предметов окружающего 
мира («Мы узнаем мир по именам»). Из слов, записанных с помощью 
пиктограмм, дети составляют предложения и тексты.    Постепенно слово, 
выступающее перед ребенком сначала со стороны значения (смысла), 
раскрывается для него со стороны звучания (звуковой формы). Вводятся 
модели слов, которые дают наглядное представление о взаимосвязи звуковой 
формы со значением слова. Привлечь внимание детей к звучанию слова 
помогают рифмовки, считалки, стишки с элементами звукоподражания, 
акцентирующие внимание на звуковой стороне слова.    Звуковой анализ 
проводится на всем диапазоне звуков русского языка. Изображение звуков 
в схемах мотивированно — оно фиксирует артикуляционно-
произносительные особенности звуков речи: кружок символизирует 
свободное прохождение воздуха при произнесении гласных, а перекладинка 
и волнистая черта в кружочке говорят о препятствиях, возникающих при 
произношении согласных. Наряду с этим применяется акрофонический 
способ записи слов: каждый звук обозначается рисунком.    Умение общаться 
развивается у детей при изучении таких микротем, как «Общение в мире 
людей», «Общение в мире природы», «Общение с использованием знаков-
посредников». Дети учатся различать устные и письменные формы общения, 
обращают внимание на слова как средства общения людей, учатся решать не 
только речевые, но и нравственные задачи в процессе общения. 
Одновременно с азбукой дети работают в Рабочей тетради «Рисуй, думай, 



  

рассказывай», которая готовит руку ребенка к письму, учит ориентироваться 
на рабочей строке, упражняться в развитии логического и ассоциативного 
мышления. 

2. Основной (букварный) период обучения (144 ч) 
В этот период идет овладение звуко-буквенным письмом как наиболее 

эффективным способом записи мыслей, освоение чтения и письма как видов 
речевой деятельности, развивается культура речевого общения, 
совершенствуются коммуникативно-речевые навыки. 

Учащиеся работают с материалом из второго раздела азбуки, который 
имеет название — «Страна АБВГДейка». Продолжается развитие 
фонематического слуха детей, формируется действие звукового анализа слов, 
умение обозначать звуки буквами. Школьники обучаются первоначальному 
чтению и письму, закрепляют знания о слове и предложении, их структуре. 
    При обучении первоначальному чтению применяется все разнообразие 
аналитико-синтетических упражнений, представленных в игровой наглядно-
образной форме.     Установка на чтение словами реализуется в материалах, 
подобранных с учетом универсальных принципов различения и узнавания 
буквенного состава слова и ориентированных на одновременно целостное 
и дифференцированное восприятие слова. Активно используются разные 
формы чтения: послоговое, целыми словами, темповое, интонационное, 
выразительное. Структура и содержание азбуки предполагают использование 
вариативных методов обучения грамоте, вплоть до самообучения 
(самостоятельное «открытие» учащимися каких-либо элементарных 
языковых закономерностей и т. д.). Осуществлять это несложно, так как 
содержание азбуки выстраивается в логике развития познавательных 
процессов ребенка при освоении им грамоты. Развитию творческой 
самостоятельности учащихся способствуют разнообразные коммуникативно-
речевые задачи, ставящие детей в ситуацию выбора учебного материала 
и заданий к нему. Это отвечает природе ребенка и развивает положительное 
отношение к учению. Вводится работа в парах (постоянного и переменного 
состава), которая предусматривает помощь в чтении отстающим детям со 
стороны более подготовленных. На уроках складываются условия для 
взаимообучения и интенсивного продвижения вперед каждого из 
учеников.     «АБВГДейка» обеспечивает активную деятельность всех 
учащихся, имеющих различный уровень подготовки к школе. В самом начале 
учебника читающим детям предлагаются тексты для чтения.     Интерес ребят 
к чтению, к книге всемерно поддерживается: на страницах азбуки ребенок 
встречается с любимыми героями детских книг, знакомится с новыми 
произведениями.       Лексика «АБВГДейки» ориентирована на большую 
и разнообразную работу со словом. На простейших моделях учащиеся 
знакомятся с многозначными словами, синонимами, антонимами 
и омонимами, фразеологическими выражениями.     Значительное место 
отводится развитию речевых умений при составлении предложений 
и текстов. Систематическая работа со словом создает условия для 
формирования орфографических навыков и постижения образного языка 



  

художественных текстов.     При обучении письму вводится печатный шрифт, 
освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного 
образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное 
внимание уделяется освоению письменного шрифта. Дети осваивают правила 
русской графики, у них активно формируются первоначальные 
орфографические умения.  

В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма 
и орфографические умения в прописях №1 и  №2 «Мой алфавит».  

3. Послебукварный период обучения (18 ч) 
Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале третьего 

раздела азбуки «Про все на свете». Основная задача этого периода – 
закрепить навыки осознанного чтения, обеспечить переход от послогового 
чтения к чтению словами. 

Однако литературная часть азбуки ориентирована не только на 
развитие навыка чтения, но и на развитие умения понимать тексты разного 
типа: научные и художественные. Сопоставление этих текстов позволяет 
детям вести самостоятельные наблюдения над языком художественных 
произведений, употреблением слов в художественных текстах. 
«Литературные секреты», представленные в наглядно-образной форме, 
помогают детям почувствовать ритм, мелодию и образный язык 
художественных произведений. Имеются задания, стимулирующие 
литературное творчество детей, помогающие учителю строить уроки-
диалоги, уроки общения читателя с писателем, книгой, ее героями.      

Параллельно с литературной частью азбуки идет работа в Рабочей 
тетради «Пишу красиво». Главное назначение пособия — закрепить 
каллиграфические и орфографические навыки. 

Система заданий и подбор материала обеспечивают развитие 
литературно-художественных способностей школьников. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с организационным разделом НОО (учебный план) на 
изучение предмета  в начальной школе выделяется всего 207 часов (92 часа 
на обучение первоначальному чтению и 115 часов на обучение письму) в год.  

Количество часов в неделю: 9 (обучение грамоте 4 часа, письмо 5 
часов) 
 

Описание ценностных ориентиров   содержания 
учебного предмета 

 
Данная система обучения грамоте базируется на трех основных 

принципах:  
коммуникативном, познавательном, семиотическом (знаковом). 
1. Коммуникативная направленность курса позволяет: 
сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не 
только как простейшие навыки; 



  

дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 
осознать язык как средство общения; 
сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно 
воспринимать речь собеседника, правильно строить своё высказывание, 
контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения. 
2. Познавательная ориентация курса позволяет: 
изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм 
общения к письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к 
алфавитному звукобуквенному письму и т. д.; 
освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 
формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и 
абстрактное логическое мышление, интуицию; 
обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 
иллюстративно-образной основе с учётом особенностей познавательной 
деятельности ребёнка через развитие всех видов мышления (наглядно-
практического, образно-символического и абстрактно-логического); 
развить языковое мышление, которое базируется на умении ребёнка 
осознавать и гармонически сочетать форму и содержание речи, умении 
воспроизводить её смысл и значение в различных формах, умении увидеть 
общий смысл за различными формами её выражения. 
3. Семиотический принцип даёт возможность: 
раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно 
отнести только двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. 
д. (а не букву, как часто полагают); 
осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» 
действительности; 
выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребёнку 
проникнуть в смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание 
(содержание — форма); 
познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами 
общения: мимикой и жестом (как одними из древнейших видов общения, 
которые продолжают функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), 
знаками-сигналами, знаками-символами, языком искусства и т. д. 
 

Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета 

(таблица) 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. 
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-



  

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 
противопоставлений: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их 
обозначение. Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в 
слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных 
гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 
обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в 
зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков 
буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). 
Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 
букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 
самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 
целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое 
различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в 
общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 
называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 
обобщающим значением (цветы, растения). 

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

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

• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 



  

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений 
в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 
моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 
рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 
общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 
собеседнику.

2 – 4 КЛАССЫ 
Пояснительная записка. 

 
В основу данной рабочей программы положены: Закон РФ об 

образовании, Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 
Рабочая программа 1-4 класс; Учебно-методический комплект 
«Перспектива»  Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина; Концепция 
прогимназического образования гимназии №14 «Университетская»; 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
первоклассников. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения 
детей к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. 
Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

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

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к искусству 



  

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 
научно – познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 
уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетентности мальчиков, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 
книге как средстве понимания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 
воспитание интереса к чтению и книге. 

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
• Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 
в художественной литературе. 

• Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и 
навыка чтения как общеучебного умения; 

• свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой 
информации из прочитанного текста; 

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 
• формировать уважительное отношение младших школьников к книге 
как важнейшей культурно-исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных 
произведений; 

• научить практически различать художественные и научно-
познавательные литературные произведения, по-другому отражающие 
мир:  

• развивать интерес к литературному творчеству; 
• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 
позитивного мировосприятия и расширение познавательных 
возможностей младших школьников. 
Учебник «Литературное чтение» для 1 класса включает семь 

основных разделов, которые выстроены по жанровому, художественно-
эстетическому и познавательному принципам. 



  

Разделы имеют художественно-эстетическую, духовно-нравственную 
направленность, последний («Сто фантазий» ) нацелен главным образом на 
развитие воображения и творческих литературных способностей учащихся. 

Разделы включают в себя произведения современных писателей, 
содержание которых близко жизненному опыту младших школьников и 
интересно им, а также произведения народнопоэтического творчества и 
классиков отечественной литературы. В 1 классе знакомство с зарубежной 
литературой ограничивается фольклорными произведениями. 

Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские 
народные сказки, сказки народов России). Загадки, пословицы, потешки, 
небылицы. 

Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их 
взаимоотношениям, общению с природой и мирим животных. Учащиеся 
перечитывают произведения классиков детской литературы (К. Чуковский, 
С. Михaлков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов). Тематический блок включает 
юмористические стихи, рассказы, сказки, а также научно-познавательные 
тексты. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой 
литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 
воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание 
художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 
образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 
осмыслению подлинно художественных классических произведений 
происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-
эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует 
читательскую компетенцию — важное средство самообразования.  

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 
воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели 
общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном 
стиле общения.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные 
произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 
сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними 
общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и 
художественный образ). Сравнение произведений разного вида 
(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 
глубокого понимания словесного искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в 
содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает 
учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и 
изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-
исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой 
духовно-нравственной культурой России.  



  

Программа по литературному чтению формирует у младших 
школьников (на доступном им уровне) представление о значимости 
художественных произведений в жизни человека. Учащиеся постепенно 
начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не 
сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 
стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и 
«беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя 
своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим 
убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна из важнейших 
воспитательных задач уроков литературного чтения. 

Формы организации учебного процесса. 
Программа  предусматривает проведение традиционных уроков, 

обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется фронтальная, групповая, 
индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 
формированию самоконтроля и самопроверки.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса 
сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-
речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая 
с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 
накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение 
художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его 
героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным 
ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их 
поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание 
художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 
изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова 
и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору 
сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 
рассматривается как средство создания художественного образа (природы 
или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и 
произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 
произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 
сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними 
общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и 
художественный образ). Сравнение произведений разного вида 
(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 
глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в 



  

содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает 
учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и 
изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-
исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой 
духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе 
следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность. 
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность.  
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов 
коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 
говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 
ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: 
от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 
умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового 
чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению 
приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение 
целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 
слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, 
которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 
смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают 
чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости 
чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, 
успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней 
школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 
70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя 
уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь 
(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 
способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие 
вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать 
вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается 
включением в содержание литературного чтения материала о правилах 
речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? 
как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 
сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать 
его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению 



  

собеседника. 
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. 

На уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать 
собственные тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, 
рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и 
письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и 
писать на протяжении всех лет обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-
познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных 
речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на 
части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно 
пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его 
своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых 
задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов 
текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать 
учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их 
роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели 
общения при создании художественного и познавательного текстов (с 
помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и 
духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-
эстетической деятельности, формирование нравственно-этических 
представлений и активизацию творческой деятельности учащихся 
средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать 
способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с 
помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-
понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 
особенности художественного и научно-познавательного произведения, 
создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими 
образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 
искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, 
отличать его от произведений научно-познавательного содержания. Они 
узнают, что художественное произведение — произведение словесного 
искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму 
всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится 
приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 
ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 
художественного произведения, который строится по принципу «синтез—
анализ—синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его 



  

читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, 
сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием 
текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в 
художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на 
всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 
художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) 
рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 
всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и 
значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства 
художественной выразительности, которые доступны младшим школьникам, 
помогают им почувствовать целостность художественного образа и 
полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям 
элементарные представления о теме и проблематике художественного 
произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-
художественной форме и построении (композиции) произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: 
уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя 
(мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора 
(отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 
прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и 
не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 
произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так 
называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания 
словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и 
эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным 
обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, 
осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о 
других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, 
учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с 
наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в 
содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что 
характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 
произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные 
образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им 
опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее 
и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой 
активности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации 
произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных 
линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 



  

развивают чувствщ сопереживания и отзывчивости. 
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения 
входят произведения отечественных и зарубежных классиков 
(художественные и научно-познавательные), произведения детской 
литературы современных писателей России и других стран, а также 
произведения устного народного творчества из золотого фонда детской 
литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 
Художественно-эстетическая направленность содержания литературного 
чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического 
восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов 
детей младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует 
развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к 
различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и 
взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных 
национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 
произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 
обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные 
интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует 
культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое 
значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-
нравственного развития младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется 
по мере развития читательских способностей детей, их знаний об 
окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура 
учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и 
нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет 
границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность 
эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для 
реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, 
расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 
совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл 
читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении 
художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-
духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» 
обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение 
детей в мир художественной литературы, воспитание читательской 
компетентности и культуры чтения. 

 
 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 



  

 
В соответствии с организационным разделом НОО (учебный план) на 

изучение предмета  в начальной школе выделяется всего 448 ч. В 1 классе на 
изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 
недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе).  
 

Описание ценностных  ориентиров  содержания учебного предмета 
 

Программа по литературному чтению формирует у младших 
школьников (на доступном им уровне) представление о значимости 
художественных произведений в жизни человека. Учащиеся постепенно 
начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не 
сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 
стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и 
«беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя 
своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим 
убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна из важнейших 
воспитательных задач уроков литературного чтения. 

В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие 
коммуникативно-речевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир 
художественной литературы, способствует воспитанию читательской 
культуры. Культура читателя не сводится к умению бережно обращаться с 
книгой. Она проявляется в умении глубоко проникать в смысл читаемого, в 
умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании постоянно читать 
художественную литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-
нравственном и эстетическом развигии личности младшего школьника. 

Общие принципы, реализующие  цели курса: 
• принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать 
произведение как искусство слова и формировать эстетическое 
отношение к произведениям искусства и окружающему миру; 

• принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во 
всей его полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, 
духовно-нравственных и познавательно-мировоззренческих ценностей 
литературного произведения, в единстве его художественной формы и 
содержания; 

• принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока 
и построение системы разбора произведения как общение вдумчивого 
читателя с автором  произведения и его героями; 

• принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа 
произведения; 

• принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать 
многоаспектный анализ текста с развитием интенсивного навыка 
чтения; 



  

• культурно-исторический принцип; 
• принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую 
традицию семейного чтения. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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

• принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; 

• развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах; 

• развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов.  

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 
смысла учения. 

• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах 
общения.  

• Формирование эстетических чувств. 
• Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей.  

• Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления 
овладеть  

• положительной, гуманистической моделью 
доброжелательного общения; развитие умения находить 
выходы из спорных ситуаций.  

• Наличие мотивации к творческому труду, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 



  

и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания других 
людей и 
сопереживания их 
чувствам; понимание 
значимости 
позитивного стиля 
общения, 
основанного на 
миролюбии, 
терпении, 
сдержанности и 
доброжелательности; 

• формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств; 

• развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умения не 
создавать конфликты 
и находить выход из 
спорных ситуаций. 

 
Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• умение планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, 
определять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата;  

• способность 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить средства ее 
осуществления; 

• умение включаться в 
обсуждение проблем 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме.  

• Активное использование речевых средств для решения 
познавательных и коммуникативных задач.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений.  

• Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи между 
объектами и процессами (общение, культура, творчество; 
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 
осознание связи между предметами гуманитарно-
эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится 
сразу после завершения обучения грамоте, которое 
продолжается 23 учебные недели.)  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и 



  

творческого и 
поискового 
характера, усваивать 
способы их решения; 

• умение понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных 
форм 
самонаблюдения в 
процессе 
познавательной 
деятельности; 

• умение создавать и 
использовать 
знаково-
символические 
модели для решения 
учебных и 
практических задач; 

• овладение навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с 
целями и задачами; 
осознанное 
выстраивание 
речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации, 
составление текстов в 
устной и письменной 
форме; 

• овладение 
следующими 
логическими 
действиями: 
сравнение, анализ, 
синтез, 
классификация и 
обобщение по 
родовидовым 
признакам, 

задачи учебной деятельности, находить средства их 
осуществления.  

• Формирование умений планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.  

 
 



  

установление 
аналогий и 
причинно-
следственных связей, 
построение 
рассуждений, 
отнесение к 
известным понятиям; 

• готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог, признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
умение излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку зрения и 
оценку событий; 
умение активно 
использовать диалог 
и монолог как 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач; 

• определение общей 
цели совместной 
деятельности и путей 
ее достижения; 
умение 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей, 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение; 

• готовность 
конструктивно 
разрешать 
конфликты с учетом 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

 
Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• формирование • Понимание литературы как явления национальной и мировой 



  

первоначальных 
представлений о 
единстве и 
многообразии 
языкового и 
культурного 
пространства России, 
о языке как основе 
национального 
самосознания; 

• понимание 
обучающимися того, 
что язык 
представляет собой 
явление 
национальной 
культуры и основное 
средство 
человеческого 
общения и 
взаимопонимания; 
осознание значения 
русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации, языка 
межнационального 
общения; 

• первоначальное 
усвоение главных 
понятий курса 
русского языка 
(фонетических, 
лексических, 
грамматических), 
представляющих 
основные единицы 
языка и отражающих 
существенные связи, 
отношения и 
функции; 

• понимание слова как 
двусторонней 
единицы языка, как 
взаимосвязи значения 
и звучания. 
Практическое 
усвоение 
заместительной 
(знаковой) функции 
языка; 

• овладение 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций.  

• Формирование отношения к книге как важнейшей 
культурной ценности.  

• Формирование отношения к художественным произведениям 
как искусству слова.  

• Осознание духовно-нравственных ценностей великой 
русской литературы и литературы народов 
многонациональной России.  

• Осознание значимости систематического чтения для 
личностного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении.  

• Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных видов текстов, участвовать в 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев.  

• Достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий.  

• Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, 
ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 
рекомендательный список литературы, оценивать результаты 
своей читательской деятельности, вносить коррективы, 
пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации.  

 



  

первоначальными 
представлениями о 
нормах русского и 
родного 
литературного языка 
(орфоэпических, 
лексических, 
грамматических) и 
правилах речевого 
этикета; умение 
ориентироваться в 
целях, задачах, 
средствах и условиях 
общения, выбирать 
адекватные языковые 
средства для 
успешного решения 
коммуникативных 
задач; 

• формирование 
позитивного 
отношения к 
правильной устной и 
письменной речи как 
показателям общей 
культуры и 
гражданской позиции 
человека; 

• овладение учебными 
действиями с 
языковыми 
единицами и умение 
использовать 
приобретенные 
знания для решения 
познавательных, 
практических и 
коммуникативных 
задач. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 



  

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 
текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный 
переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми 
словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от 
класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. 
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей 
отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 
замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями 
общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про 
себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 
прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём 
воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном 
тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 
видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; 
установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые 
части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их 
озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, 
в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. 
Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 
разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 
прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 
использования их в общении. Умение работать с разными видами 
информации. 



  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-
изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой 
диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль 
беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 
Наблюдение и различение целей их использования в общении 
(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить 
читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 
на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача 
информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 
художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели 
его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 
выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его 
значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать 
(воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного 
произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 
Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в 
художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 
Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, 
речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 



  

или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 
помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, 
поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 
обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений 
игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, 
идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. 
Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в 
литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 
дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование 
значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 
героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не 
делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого 
себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать 
проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, 
поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность 
общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности 
и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, 
которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 
позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, 
сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 
избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, 
умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 
собственных поступков, желание подражать любимым положительным 
героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 



  

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога 
как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 
вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 
разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 
личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение 
строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 
(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли 
и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что 
скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 
средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного 
короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 
соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 
речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной 
речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места 
действия, характера героя). Использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 
корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям 
или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 
(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и 
рассуждения. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов. 

Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков 
детской литературы, произведения современных писателей народов России и 
зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. 
Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 
предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 
семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу 



  

семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 
скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; 
братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические 
произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и 
«Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; 
«Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный 
список литературы для свободного выбора чтения. 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, 
антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью 
учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 
поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные 
понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 
Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность. 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 
рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 
помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 
использование различных способов работы с деформированным текстом 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 
соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами 



  

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, 
музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на 
основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и 
формулирование его в слове (с помощью учителя).



  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Наименование объектов и 
средств материально- технического 
обеспечения. 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
Климанова Л.Ф. «Литературное 

чтение». Рабочие программы. 1-4 
классы. Учебно-методический 
комплект «Перспектива» Л.Ф. 
Климанова, М.В. Бойкина  

 
 
 
 
 
 
 
УМК: 

1.Литературное чтение. 
Учебник. 1-4 класс. 
Составитель Л.Ф. 
Климанова и др. 
 
 
 
 
 
 
 

В программе определены цели начального курса литературного чтения; 
рассмотрены подходы к структурированию учебного материала и к организации 
деятельности учащихся; представлены результаты изучения  предмета, основное 
содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных видов 
деятельности учащихся. 

 
Основная задача учебника — формирование личности младшего школьника 

через восприятие и осознание культурно-исторического наследия. Для этого в 
учебнике используются тексты классической и современной литературы, 
фольклорные произведения разных народов. Система вопросов и заданий 
способствует формированию культуры речевого общения, развитию творческих 
способностей учащихся, приобщает их к духовно-нравственным ценностям, 
знакомит с этическими нормами и эстетическими правилами. Обучение детей 
строится на коммуникативно-познавательной основе.  
Учебник дополнен творческой тетрадью, рабочей тетрадью по развитию речи 
«Волшебная сила слов» и методическим пособием с поурочными разработками. 

 
Тетрадь предназначена для формирования коммуникативных навыков на 

основе работы с литературными произведениями и закрепления навыка чтения. 
Выполняя задания, школьники знакомятся с основными правилами общения и 
получают возможность осмыслить их значение в повседневной жизни. Анализ 
поведения героев литературных произведений и оценка их поступков с точки 
зрения соблюдения этических норм (их полезности или вреда для окружающих) 
способствуют формированию личности ребенка. Тетрадь предназначена для работы 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Литературное чтение:  
Творческая тетрадь: 1-4 
класс /Л.Ф. Климанова и 
др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

с учебником «Литературное чтение. 1 класс». 
 
Творческая тетрадь предназначена для формирования творческих 

способностей на уроках литературного чтения и дома. Материал тетради дополняет 
разделы учебника и позволяет учителям и родителям организовывать творческий 
процесс создания учащимися собственных литературных произведений (текстов, 
загадок, пословиц, поговорок и т.д.). В процессе самостоятельного литературного 
творчества младшие школьники на практическом уровне применяют полученные 
знания, активно используя и развивая свой творческий потенциал. Практическая 
направленность тетради способствует формированию эмоционального восприятия 
художественных произведений, бережному отношению к авторскому слову, 
потребности читать, воспитывает речевую культуру ученика, способствует 
развитию воображения, речи и мышления. 

 
В пособии учитель найдет теоретический и практический материал для 

работы по учебнику «Литературное чтение. 1 класс». Теоретический раздел 
знакомит с целями, задачами и принципами построения курса. Кроме того, здесь 
представлены материалы, раскрывающие особенности работы с литературными 
произведениями различных жанров. Учителю предлагаются методические 
рекомендации по работе с повествовательным текстом, сказкой и стихотворением. 
Отдельным разделом представлены материалы для работы со словом и по 
формированию навыка чтения. 



  

 
 
  

Технические средства обучения 
1. Магнитная (меловая) доска.  
2. Интерактивная доска.  
3. Мимиосистема. 
4. Проектор. 
5. Мобильный класс.  
6. Документ камера.  
7. Персональный компьютер.  
8. Многофункциональное устройство. 

Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте: 

 Набор букв  
                  Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой  
                  Словари по русскому языку: 

 Толковый словарь  
 Словарь фразеологизмов 
 Морфемный словарь 
 Словообразовательный словарь 

Репродукции картин  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 
CD – диски 

Электронное аудио-приложение к учебнику Л.Ф. Климановой «Литературное чтение» (1-4 класс) 
Электронное приложение «Рассказ о человеке»  
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1 КЛАСС 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом об образовании 

РФ, основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, концепции духовно-
нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также 
планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту Г.В. 
Дорофеева и др. «Математика. 1 класс» (учебник (2 части); рабочая тетрадь 
(2 части). 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в 
развитии младших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, 
решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим 
школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 
фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения 
математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные 
действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей 
работы, определять последовательность своих действий, осуществлять 
контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет 
развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить 
вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на 
уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания 
других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в 
дальнейшей жизни.  

Основные задачи данного предмета: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них 
предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 
математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 
моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 
рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 
учащихся для продолжения математического образования в основной школе 
и использования математических знаний на практике;  



  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 
работать с информацией в различных знаково-символических формах 
одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

4)   формирование у детей потребности и возможностей 
самосовершенствования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Представленная в программе система обучения математике опирается на 

наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и 
образный компоненты мышления ребенка и предполагает формирование 
математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики 
с другими областями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия 
«множество». Оно раскрывается в результате практической работы с 
предметными множествами и величинами. Сначала число представлено как 
результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин 
рассматривается как операция установления соответствия между реальными 
предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 
натуральными числами и величинами: результат измерения величины 
выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся 
постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, 
прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом 
курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению главной 
задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 
рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 
множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления 
изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся 
моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 
его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом 
отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта 
группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. 
Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на 
начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 
понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит 
учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и 
с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 



  

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только 
способствуют развитию пространственных и логических умений, но что 
особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкретного 
образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно 
рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок 
оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе 
заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить 
вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, 
которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные 
способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 
начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, 
а по прошествии длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных 
элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной 
ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в 
знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней 
структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок 
воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, 
составленное по понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне 
восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 
представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого 
алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. 
В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. 
Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 
находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов 
окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на 
чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве 
объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом 
вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 



  

наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 
Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 
упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, 
учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов 
наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки 
(эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем 
при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с 
помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением 
циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения 
величин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины 
ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и 
«выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в 
следующем порядке: сначала дети знакомятся с топологическими свойствами 
фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются 
общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 
деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени 
реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, 
литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного 
искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся 
используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 
месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, 
птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при 
работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы 
животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины 
озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые 
учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, 
используются в курсе начальной математики при изготовлении моделей 
фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, 
выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая 
задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о 
разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, 
разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся 
получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 
здоровьем, активным отдыхом и др. 



  

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 
использовать не только собственный опыт, но и воображение: от 
фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному 
мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 
творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 
сосредотачиваться.  

Описание места учебного предмета  в учебном плане 
 

На изучение курса математики в соответствии с организационным 
разделом НОО (учебный план) на изучение предмета   в каждом классе 
начальной школы отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч 
(33 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 
ч, IV четверть — 28 ч), во 2—4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели: I 
четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 32 ч). 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Изложение материала в учебнике, его структурирование и 
комплектование строятся с учетом нескольких принципов, отражающих 
особенности гуманитарно ориентированного обучения математике. Укажем 
важнейшие из них.  

Принцип эвристической основы содержания обучения математике. 

Этот принцип напрямую связан с эвристической функцией обучения 
математике и опирается на известное положение П. П. Блонского о том, что 
обучать ребенка — это значит не давать ему нашей истины, но развивать его 
собственную истину до нашей. 

Сказанное означает, что не может быть полноценного развития истины, 
если ученик не включается в педагогически организованную эвристическую 
деятельность, моделирующую в известной мере содержание математической 
науки, методы ее познания. 

Таким образом, говоря об эвристическом обучении, эвристической 
деятельности или эвристической основе знаний, будем иметь в виду 
обучение, деятельность или знание, в основе которых лежит самостоятельное 
«открытие» чего-то нового, субъективно значимого. 

С точки зрения современной педагогики ребенок усваивает знания и 
способы деятельности не в результате многократного повторения одного и 
того же, а за счет самостоятельного разрешения учебной проблемной 



  

ситуации и «открытия» новых знаний. Освоение происходит только тогда, 
когда в дело включается рефлексия, за счет которой и выделяются сами 
схемы деятельности — способы решения задач или рассуждений. Иными 
словами, усвоение выступает как прямой продукт такого рефлексивного, а 
значит, и эвристического процесса. Ведь сама по себе эвристика не 
направлена на получение результата, она имеет целью предвосхищение 
(открытие и построение) нужной системы операций, плана решения, 
приводящего к требуемому результату. Всякого рода догадки, «инсайт»-
решения возникают именно в тот момент, когда искомый результат еще не 
сформирован, но способ его получения схвачен. 
      Таким образом, принцип эвристической основы содержания обучения как 
бы подчеркивает приоритет процесса «открытия» знания субъектом над его 
результатом, собственно математическим знанием.  

Принцип персонификации процесса обучения. 

      Чтобы каждый ученик мог проявить себя как личность, а обучение 
математике стало поистине персонифицированным, он должен быть включен 
в деятельность, отвечающую его интересам и возможностям. В этом смысле 
большое значение приобретает идейное многообразие изучаемого материала, 
богатство его логико-алгоритмической и эвристической составляющих. 
      В частности, для данного учебника характерен отход от алгоритмической 
однозначности школьного курса. Имеется в виду старая система, когда для 
каждого случая вычислений или преобразований вводился чаще всего только 
один способ или прием. Однозначность, одноплановость идейной основы 
любой познавательной деятельности, а математической в особенности, 
сковывает инициативу учащихся, не дает им возможность осознать себя в 
учебном процессе как свободную, творчески одаренную личность. Ведь 
умение находить другие варианты решения воспитывается при условии 
богатства идейного арсенала индивидуального познавательного концепта, а 
он накапливается, как правило, на начальном этапе ознакомления с 
материалом.  

Принцип уровневой дифференциации в обучении. 

В младшем школьном возрасте эмоциональные переживания играют 
едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому 
первостепенное значение имеет обеспечение возможностей уровневой 
дифференциации и индивидуального подхода в обучении, оптимальная 
дозировка сложности заданий, позволяющих создать ситуацию успеха для 
каждого учащегося. Учебник в целом содержит достаточный объем 
материала для работы с учащимися разного уровня способностей и 
подготовленности. Это позволяет учителю эффективно строить учебный 
процесс с учетом реального уровня класса, группы учащихся, конкретного 
ученика. Успешность обучения достигается не столько за счет облегчения 



  

заданий, сколько за счет формирования у учащихся желания и умения 
преодолевать трудности, стремления познавать новое. 

Принцип диалогической направленности  обучения математике. 

Этот принцип, обусловленный коммуникативной функцией обучения, 
отвечающей глубочайшей потребности человека в общении, обмене 
информацией, предполагает расширение сети диалоговых форм работы на 
уроках математики. 

Из психологии известно, что диалог как языковая форма мыслительной 
деятельности человека предшествует его внутренней речи. Грубо говоря, то, 
что мы знаем и умеем в математике, порождено диалогом, непосредственным 
общением с учителем, одноклассниками, учебным текстом, наконец, даже с 
самим собой. 

В предлагаемом учебнике для 1 класса нет прямых диалогов между 
какими-то сказочными или реальными персонажами, как это делается во 
многих современных учебных комплектах, но тексты и рисунки 
представлены так, что всюду чувствуется «твое» (читателя) присутствие, 
«обращенность к „тебе“» (читателю) как полноправному, весьма 
интересному и уважаемому собеседнику. 

Добиться этого помогает целый арсенал средств диалогизации учебной 
информации, построенных на основе воссоздания возможной реакции 
читателя. Это и уместно поставленный вопрос, и своеобразная апелляция к 
памяти и знаниям учащихся, их наблюдательности, и приглашение к диалогу, 
и побуждение читателей к недоверию, вызванному необычностью или 
случайностью приведенных фактов, и др.  

Принцип перспективы в развитии основных математических понятий и идей 
в курсе. 

Одна из особенностей расположения материала в курсе выражается в том, 
что в рамках изучения текущего материала идет процесс подготовки к 
изучению нового материала. Происходит как бы «выращивание» 
ближайшего нового в изучаемом материале. Такое «забегание» вперед 
обеспечивается наличием подготовительных упражнений, которые 
исподволь подводят учащихся к формированию того или иного понятия. 
Этому способствует также концентрическое расположение арифметического 
материала и в изучении геометрических понятий: образование фигуры 
(общее представление), изучение ее структуры, элементов (анализ частей), 
преобразование фигур (обобщение частей в целое), величин (общее 
представление о величине, меры величины, измерение величины). 



  

Иными словами, принцип перспективы имеет целью более раннее 
обозначение в курсе тех понятий и идей, которые в дальнейшем служат 
перспективой развития изучаемого вопроса.  

Принцип активизации познавательной деятельности. 

      Основным новообразованием для младшего школьника является 
осознание себя как субъекта учебной деятельности. В этом плане особенно 
важно на начальной ступени обучения математике в школе не допустить 
рассогласования между организацией учебной практики усвоения научных 
понятий учащимися и накопленным ими личным опытом свободного, 
особенно игрового, взаимодействия с окружающим миром за пределами 
школы. Поэтому логика развивающего обучения математике в данном курсе 
изначально строится на активных игровых и занимательных формах 
учебной, интеллектуальной деятельности, предполагающих широкое 
использование различных образных средств как традиционного, так и 
технического характера. 
      Содержание курса построено так, чтобы уже с первых уроков учащиеся 
почувствовали, что математика — это интересный, увлекательный, но вовсе 
не простой предмет, что математические знания пригодятся каждому 
человеку и что математика находит применение в окружающей жизни. 
      Это обеспечивается ярким и разнообразным по содержанию учебным 
материалом, способным пробудить воображение и фантазию малышей. 
Ознакомление детей с элементарными понятиями и идеями математики 
происходит на основе создания композиционной, сценарной, игровой или 
сказочной среды.  

Принцип эстетической ценности содержания обучения. 

      Учитывая, что ведущей познавательной функцией учащихся на начальной 
ступени обучения математике является восприятие, существенную роль в 
усвоении математических понятий играет прежде всего эстетический 
(эмоционально-чувственный) компонент содержания учебного материала. 
При этом имеется в виду не столько красочность, занимательность и яркость 
учебного материала: картинки, игрушки, сказочные сюжеты и пр., сколько 
усиление внимания к накоплению разнообразных чувственных образов 
изучаемых объектов, формированию знаний на наглядно-интуитивном 
уровне. Этому в значительной степени способствуют рабочие тетради 1, в 
которых учащиеся выполняют разнообразную лабораторно-практическую 
деятельность, составляющую материальную основу формируемых умений. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета 

(таблица) 



  

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и 
нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 
(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, 
вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 
Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение 
суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-
продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 



  

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение 
неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум 
разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 
пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 
направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 
многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 
центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов 
для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, 
параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание 
конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 
орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и 
др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 
развёрткам. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, 
ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической 
фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 
логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что 
...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности 
высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 
Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному 
признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному 



  

свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью 
числового отрезка и числового луча. 

Чтениеи заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.Чтение 
столбчатой диаграммы.   

 

2– 4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

В основу данной рабочей программы положены: Закон РФ об 
образовании, Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; Л.Г. Петерсон « Программа курса 
«Математика» 2-4 классы»; Учебно-методический комплект «Перспектива» 
Л.Г. Петерсон, О.А Железникова; Концепция прогимназического 
образования гимназии №14 «Университетская»; Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника – формирование 
способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-
символического мышления), пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 
вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических 
способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 
решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 
с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

• риобретение опыта самостоятельной математической деятельности с 
целью получения нового знания, его преобразования и применения; 



  

• формирование специфических для математики качеств мышления, 
необходимых для полноценного функционирования в современном 
обществе, и в частности логического, алгоритмического и 
эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с 
учётом специфики начального этапа обучения математике принятие 
нравственных установок созидания, справедливости, добра, 
становление основ гражданской российской идентичности, любви и 
уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как 
средства описания и исследования окружающего мира и как основы 
компьютерной грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного 
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с 
учётом возрастных особенностей; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, 
необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования 
в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 
среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки 
владения математическим языком помогут ему при обучении в основной 
школе, а также пригодится в жизни. 

В основе построения данного курса лежит методическая концепция, 
выражающая необходимость целенаправленной и систематической работы 
по формированию у младших школьников приёмов умственной 
деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификация аналогии и 
обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1)  в логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому 
принципу и сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов 
действий. 
2)  В методическом подходе к формированию понятий и общих способов 
действий, в основе которого лежит установление соответствия между 
предметными, вербальными, схематическими и символическими моделями. 
3)  В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике 
построения его содержания и нацелена на осознание школьниками учебных 
задач, на овладение способами их решения и на формирование у них умения 
контролировать и оценивать свои действия. 



  

4)  В методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована 
на формирование у учащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять 
условие и вопрос, известные и неизвестные величины, устанавливать 
взаимосвязь между ними и на этой основе выбирать те арифметические 
действия, выполнение которых позволяет ответить на вопрос задачи. 
5)  В методике формирования представлений о геометрических фигурах, 
адекватной концепции курса, в которой выполнение геометрических заданий 
требует  активного использования приёмов умственной деятельности. 
6)  В построении уроков математики, на которых реализуется геометрическое 
построение курса, система учебных заданий, адекватная его концепции, и 
создаются условия для активного включения всех учащихся в 
познавательную деятельность. 
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и 
их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 
фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 
измерительными приборами. 
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 
абстрактного мышления учащихся. 
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с организационным разделом НОО (учебный план) на 
изучение предмета математики в каждом классе начальной школы отводится 
по 4 ч в неделю (всего 540 ч): в 1 классе 132 ч, а во 2-4 классах — по 136 ч. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
математики: 

• понимание математических отношений является средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, 
процессов и явлений , происходящих в природе и в обществе 
(хронология событий, протяженность по времени, образование целого 
из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 
и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 
объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами 
математической логики позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 



  

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предложения). 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 
положительное отношение к учёбе в школе, 
к предмету «Математика»;  представление о 
причинах успеха в учёбе;  общее 
представление о моральных нормах 
поведения; осознание сути новой 
социальной роли – ученика: проявлять 
положительное отношение к учебному 
предмету «Математика», отвечать на 
вопросы учителя (учебника), активно 
участвовать в беседах и дискуссиях, 
различных видах деятельности, принимать 
нормы и правила школьной жизни, 
ответственно относиться к урокам 
математики (ежедневно быть готовым к 
уроку), бережно относиться к учебнику и 
рабочей тетради;  элементарные навыки 
сотрудничества: освоение позитивного 
стиля общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома; соблюдение 
элементарных правил работы в группе, 
проявление доброжелательного отношения 
к сверстникам, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; элементарные навыки 
самооценки результатов своей учебной 
деятельности (начальный этап) и 
понимание того, что успех в учебной 
деятельности в значительной мере зависит 
от самого ученика. 
Обучащийся получит возможность для 
формирования: 
положительного отношения к школе;  
первоначального представления о знании и 
незнании;  понимания значения математики 
в жизни человека; первоначальной 
ориентации на оценку результатов 
собственной учебной деятельности;  
первичных умений оценки ответов 
одноклассников на основе заданных 
критериев успешности учебной 
деятельности;  понимания необходимости 
осознанного выполнения правил и норм 

• Становление основ гражданской 
российской идентичности, уважения к 
своей семье и другим людям, своему 
Отечеству, развитие морально-этических 
качеств личности, адекватных 
полноценной математической 
деятельности.  

• Целостное восприятие окружающего 
мира, начальные представления об 
истории развития математического 
знания, роли математики в системе 
знаний.  

• Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся 
мире на основе метода рефлексивной 
самоорганизации.  

• Принятие социальной роли ученика, 
осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики.  

• Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, 
способность к рефлексивной самооценке 
собственных действий и волевая 
саморегуляция.  

• Освоение норм общения и 
коммуникативного взаимодействия, 
навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, умение находить выходы 
из спорных ситуаций. 

• Мотивация к работе на результат, как в 
исполнительской, так и в творческой 
деятельности. 

• Установка на здоровый образ жизни, 
спокойное отношение к ошибке как 
рабочей ситуации, требующей 
коррекции, вера в себя.  

 



  

школьной жизни  бережного отношения к 
демонстрационным приборам, учебным 
моделям и пр. 
 

 
Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения;  
понимать выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале;  адекватно 
воспринимать предложения учителя;  
проговаривать вслух последовательность 
производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности;  
осуществлять первоначальный контроль 
своего участия в доступных видах 
познавательной деятельности;  оценивать 
совместно с учителем результат своих 
действий, вносить соответствующие 
коррективы под руководством учителя;  
составлять план действий для решения 
несложных учебных задач;  выполнять под 
руководством учителя учебные действия в 
практической и мыслительной форме;  
осознавать результат учебных действий; 
описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать разнообразные учебно-
познавательные задачи и инструкции 
учителя;  в сотрудничестве с учителем 
находить варианты решения учебной 
задачи;  выполнять учебные действия в 
устной и письменной речи;  осуществлять 
пошаговый контроль своих действий под 
руководством учителя;  адекватно 
воспринимать оценку своей работы 
учителями, товарищами.  выделять из темы 
урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой 
теме;  фиксировать по ходу урока и в конце 
его 
удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой (с помощью смайликов. 
разноцветных фишек), позитивно 
относиться к своим успехам, стремиться к 

• Умение выполнять пробное учебное 
действие, в случае его неуспеха 
грамотно фиксировать своё затруднение, 
анализировать ситуацию, выявлять и 
конструктивно устранять причины 
затруднения.  

• Освоение начальных умений проектной 
деятельности: постановка и сохранение 
целей учебной деятельности, 
определение наиболее эффективных 
способов и средств достижения 
результата, планирование, 
прогнозирование, реализация 
построенного проекта. 

• Умение контролировать и оценивать 
свои учебные действия на основе 
выработанных критериев в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её 
реализации.  

• Приобретение опыта использования 
методов решения проблем творческого и 
поискового характера.  

• Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

• Способность к использованию знаково-
символических средств математического 
языка и средств ИКТ для описания и 
исследования окружающего мира (для 
представления информации, создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, решения коммуникативных и 
познавательных задач и др.) и как базы 
компьютерной грамотности.  

• Овладение различными способами 
поиска (в справочной литературе, 
образовательных интернет-ресурсах), 
сбора, обработки, анализа, организации 
и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами, подготовки своего 
выступления и выступления с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением.  

• Формирование специфических для 
математики логических 



  

улучшению результата;  анализировать 
причины успеха/неуспеха с помощью 
оценочных шкал, формулировать их 
вербально; 

Познавательные 

 Учащийся научится: 

 ориентироваться в информационном 
материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с 
учебником;  использовать рисуночные и 
простые символические варианты 
математической записи;  читать простое 
схематическое изображение;  понимать 
информацию, представленную в знаково-
символической форме в простейших 
случаях, под руководством учителя 
кодировать информацию (с использованием 
2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  
на основе кодирования строить простейшие 
модели математических понятий;  
проводить сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по представлению);  
выделять в явлениях несколько признаков, а 
также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных 
математических понятий);  под 
руководством учителя проводить 
классификацию изучаемых объектов 
(проводить разбиение объектов на группы 
по выделенному основанию);  под 
руководством учителя проводить аналогию;  
понимать отношения между понятиями 
(родовидовые, причинно-следственные);  
понимать и толковать условные знаки и 
символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные 
обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки и пр.);  строить 
элементарное рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме 
урока или по рассматриваемому вопросу;  
осознавать смысл межпредметных понятий: 
число, величина, геометрическая фигура. 

 Учащийся получит возможность 
научиться: 

 составлять небольшие математические 
сообщения в устной форме (2–3 
предложения);  строить рассуждения о 
доступных наглядно воспринимаемых 

операций(сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация, аналогия, 
установление причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, 
отнесение к известным понятиям), 
необходимых человеку для 
полноценного функционирования в 
современном обществе; развитие 
логического, эвристического и 
алгоритмического мышления.  

• Овладение навыками смыслового чтения 
текстов. 

• Освоение норм коммуникативного 
взаимодействия в позициях «автор», 
«критик», «понимающий», готовность 
вести диалог, признавать возможность и 
право каждого иметь своё мнение, 
способность аргументировать свою 
точку зрения.  

• Умение работать в парах и группах, 
договариваться о распределении 
функций в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
стремление не допускать конфликты, а 
при их возникновении готовность 
конструктивно их разрешать.  

• Начальные представления о сущности и 
особенностях математического знания, 
истории его развития, его обобщённого 
характера и роли в системе знаний.  

• Освоение базовых предметных и 
межпредметных понятий (алгоритм, 
множество, классификация и др.), 
отражающих существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами различных предметных 
областей знания.  

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

 



  

математических отношениях;  выделять 
существенные признаки объектов;  под 
руководством учителя давать 
характеристики изучаемым математическим 
объектам на основе их анализа;   понимать 
содержание эмпирических обобщений; с 
помощью учителя выполнять эмпирические 
обобщения на основе сравнения изучаемых 
математических объектов и формулировать 
выводы;  проводить аналогии между 
изучаемым материалом и собственным 
опытом;  

 Коммуникативные 

 Учащийся научится:  

 принимать участие в работе парами 
(группами); понимать задаваемые вопросы;  
воспринимать различные точки зрения;  
понимать необходимость вежливого 
общения с другими людьми; 
контролировать свои действия в классе;  
слушать партнёра; не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит собеседник;  признавать 
свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, 
если на ошибки указывают другие;  
употреблять вежливые слова в случае своей 
неправоты: «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», 
«Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др. 

 Учащийся получит возможность 
научиться: 

 использовать простые речевые средства 
для передачи своего мнения;   наблюдать за 
действиями других участников учебной 
деятельности; формулировать свою точку 
зрения;  включаться в диалог с учителем и 
сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и 
активность, в стремлении высказываться, 
задавать вопросы;  интегрироваться в 
группу сверстников, проявлять стремление 
ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться;  совместно со 
сверстниками определять задачу групповой 
работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении 



  

заданий, проекта; 

 
Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Числа и величины  

 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  
читать и записывать числа в пределах 20 с 
помощью цифр;  понимать отношения 
между числами («больше», «меньше», 
«равно»);  сравнивать изученные числа с 
помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 
(«<»), «равно» («=»);  упорядочивать 
натуральные числа и число нуль в 
соответствии с указанным порядком;  
понимать десятичный состав чисел от 11 до 
20;  понимать и использовать термины: 
предыдущее и последующее число;  
различать единицы величин: сантиметр, 
дециметр, килограмм, литр,   практически 
измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, 
вместимость.  

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

 — понимать и использовать знаки, 
связанные со сложением и вычитанием;  — 
складывать и вычитать числа в пределах 20 
без перехода через десяток;  — складывать 
два однозначных числа, сумма которых 
больше, чем 10,  выполнять 
соответствующие случаи вычитания;  
применять таблицу сложения в пределах 20;  
выполнять сложение и вычитание с 
переходом через десяток в пределах 20;  
вычислять значение числового выражения в 
одно—два действия на сложение и 
вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность 
научиться: 

— понимать и использовать терминологию 
сложения и вычитания;  применять 
переместительное свойство сложения;  
понимать взаимосвязь сложения и 

• Освоение опыта самостоятельной 
математической деятельности по 
получению нового знания, его 
преобразованию и применению для 
решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.  

• Использование приобретённых 
математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных 
отношений.  

• Овладение устной и письменной 
математической речью, основами 
логического, эвристического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, счёта и 
измерения, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и 
процессов (схемы, таблицы, диаграммы, 
графики), исполнения и построения 
алгоритмов.  

• Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, 
составлять числовые и буквенные 
выражения, находить их значения, 
решать текстовые задачи, простейшие 
уравнения и неравенства, исполнять и 
строить алгоритмы, составлять и 
исследовать простейшие формулы, 
распознавать, изображать и исследовать 
геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, диаграммами и 
графиками, множествами и цепочками, 
представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.  

• Приобретение начального опыта 
применения математических знаний   
для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.  

• Приобретение первоначальных 
представлений о компьютерной 
грамотности. Приобретение 
первоначальных навыков работы на 
компьютере. 

 



  

вычитания;  сравнивать, проверять, 
исправлять выполнение действий в 
предлагаемых заданиях;  выделять 
неизвестный компонент сложения или 
вычитания и вычислять его значение;  
составлять выражения в одно–два действия 
по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — восстанавливать сюжет по серии 
рисунков;  составлять по рисунку или серии 
рисунков связный математический рассказ;  
изменять математический рассказ в 
зависимости от выбора недостающего 
рисунка;  различать математический 
рассказ и задачу;  выбирать действие для 
решения задач, в том числе содержащих 
отношения «больше на...», «меньше на...»;  
составлять задачу по рисунку, схеме;  
понимать структуру задачи, взаимосвязь 
между условием и вопросом;  различать 
текстовые задачи на нахождение суммы, 
остатка, разностное сравнение, нахождение 
неизвестного слагаемого, увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц; 
решать задачи в одно действие на сложение 
и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с 
разных точек зрения и составлять по нему 
разные математические рассказы;  
соотносить содержание задачи и схему к 
ней; составлять по тексту задачи схему и, 
обратно, по схеме составлять задачу;  
составлять разные задачи по предлагаемым 
рисункам, схемам, выполненному решению;  
рассматривать разные варианты решения 
задачи, дополнения текста до задачи, 
выбирать из них правильные, исправлять 
неверные. 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — понимать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости 
(выше — ниже, слева — справа, сверху — 



  

снизу, ближе — дальше, между и др.);  — 
распознавать геометрические фигуры: 
точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, 
квадрат;  — изображать точки, прямые, 
кривые, отрезки;  — обозначать знакомые 
геометрические фигуры буквами русского 
алфавита;  — чертить отрезок заданной 
длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в 
окружающем мире: круглая, треугольная, 
квадратная; — распознавать на чертеже 
замкнутые и незамкнутые линии;  — 
изображать на клетчатой бумаге 
простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 – определять длину данного отрезка с 
помощью измерительной линейки;  — 
применять единицы длины: метр (м), 
дециметр (дм), сантиметр (см) – и 
соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 
дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, 
используя разные единицы её измерения 
(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, 
текста, схемы, практической ситуации и 
интерпретировать её в виде текста задачи, 
числового выражения, схемы, чертежа;  
дополнять группу объектов с соответствии 
с выявленной закономерностью; изменять 
объект в соответствии с закономерностью, 
указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, 
таблицы;  выявлять простейшие 
закономерности, работать с табличными 
данными. 
 

 
 
 



  

Содержание учебного предмета 

Числа и арифметические действия с ними (60ч) 
Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 
многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление 
натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное 
умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в 
столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай 

умножения многозначных чисел. 
Проверка правильности выполнения действий с многозначными 

числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий. 
Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами. 
Работа с текстовыми задачами (28ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, 
планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл 
действий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное 
сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь 
− скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 
производительность труда − время (задачи на работу), стоимость – цена 
товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа 
и решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 
Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов. 
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  

Геометрические фигуры и величины (20ч) 
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно 

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур 
на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. 
Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 



  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 
соотношения между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, 
сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 
Величины и зависимости между ними (6ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 
помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, 
сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название 
месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами 
измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между 
ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 
величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с 
переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ? b, P = 
(a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ? а, 

P = 4 ? a. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. 

Формула объема куба: V = a × а × а. 
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, 

формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы 
a = b × c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с 
помощью таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей 
по таблицам.  
Алгебраические представления (10ч) 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, 
а × х = b, а : х = b, x : a =b). 

Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 
Математический язык и элементы логики (2ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, 
обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, 
переменных и формул, изображением пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение 
истинности и ложности высказываний. Построение простейших 
высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», 
«не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества 
перечислением его элементов и свойством. 



  

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма 
Эйлера−Венна. 

Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства 
пересечения множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения 
множеств. 

Переменная. Формула. 
Работа с информацией и анализ данных (10ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. 
Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 
систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью 
таблиц и дерева возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных 
чисел», «Из истории календаря». Планирование поиска и организации 
информации Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-
ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения проектных 
работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 
 



  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 
материально- технического 
обеспечения. 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
Петерсон Л.Г. Математика. Рабочие 
программы. 2-4 классы. Учебно-
методический комплект «Перспектива» 
Л.Г. Петерсон, О.А Железникова  
 
 
 
 
УМК: 
 
1. Петерсон Л.Г. Математика. 
Учебник. 2-4 класс. В 3-х частях  
 

2. Петерсон Л.Г. Самостоятельные и 
контрольные работы для 
начальной школы. 2-4 класс. В 2-
х частях  
 

3. Г.В. Дорофеев и др. 
«Математика. 1 класс» (учебник 
(2 части); рабочая тетрадь (2 
части). 
 

В программе определены цели начального курса математики; рассмотрены подходы 
к структурированию учебного материала и к организации деятельности учащихся; 
представлены результаты изучения  предмета, основное содержание курса, 
тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 
учащихся. 
 
 
 
 
 
Методический аппарат учебников ориентирует учащихся на формирование 
важнейших учебных действий (считать в уме, сравнивать предметы по размеру, 
цвету и форме) решать задачи и уравнения, и обеспечивает их поэтапную 
отработку. 
Многие задания ориентированы на развитие логического мышления  учащихся, на 
развитие у них способности к сотрудничеству при выполнении заданий. 
Текстовый материал учебников способствует духовно-нравственному развитию 
младших школьников, осознанию ими важнейших нравственно-этических понятий 
(дружба, доброта, взаимопонимание). 



  

 
 
 
 

Технические средства обучения 
1. Магнитная (меловая) доска.  
2. Интерактивная доска.  
3. Мимиосистема.  
4. Проектор. 
5. Мобильный класс.  
6. Документ камера.  
7. Персональный компьютер.  
8. Многофункциональное устройство.  

Печатные пособия 
1.Набор цифр. 
2. Образцы письменных цифр. 
3.Набор демонстрационных таблицы к основным разделам.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
CD – диски 
Электронное приложение к учебнику Л.Г. Петерсон «Математика» (2-4 класс) 

 



  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
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Пояснительная записка 

В основу данной рабочей программы положены: Закон РФ об 
образовании, Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 
«Программа курса «Окружающий мир» 1-4 классы». Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4-й классы. Учебно-
методический комплект «Перспектива» А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая; 
Концепция прогимназического образования гимназии №14 
«Университетская»; Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов НОО. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 
НОО в частности можно определить следующим образом: формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может 
обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе:  

• 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.  

• Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, 
имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 
мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося 
с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимым для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является 
формирование у ребёнка:  

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 
истории; 



  

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую 

для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 
установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, 
доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 
Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 
зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе 
начального общего образования, так как в процессе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 
образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 
культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» 
играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 
культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 
эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая 
явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично 
соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем 
самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 
благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 



  

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 
основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на 
уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 
литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных 
и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в 
полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников 
решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у 
детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий 
мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 
культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 
объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. 
Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 
мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек 
— как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 
природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, 
ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно 
с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-
должного в жизни человека. Таким образом дети получают возможность 
создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 
знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 
ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие 
между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 
природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 
изучения младшими школьниками окружающего мира: природа и культура, 
целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 
пространство и время как важнейшие параметры бытия; природосообразный 
ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья 
человека; мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет 
интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 
школьников. Практически все темы программы могут получить специальную 



  

интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 
литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 
культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 
Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», 
факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. 
Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 
развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 
программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена 
внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого 
дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому 
в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок 
внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель 
может преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в 
которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного 
материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех 
обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание 
курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического 
подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 
углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 
содержании курса «Окружающий мир». 

Описание место учебного предмета   в учебном плане 

Курс окружающего мира обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта. В соответствии с организационным 
разделом НОО (учебный план) на изучение предмета  в начальной школе 
выделяется всего 270ч, из них в 1 классе 66ч (2 ч в неделю, 33 учебные 
недели), во 2-4-ых классах по 68 ч (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 
человека и общества; 

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 
всём многообразии её форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 
социума; 

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 
культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 
познания человеком самого себя, природы и общества; 



  

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 
• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 
российского общества; 

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 
развитой личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье  
• физическое, психическое, духовно- нравственное и социально-
нравственное; 

• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 
Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание 
своей этнической принадлежности; 
ценности 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. 

• 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 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской 
идентичности личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России, знающего и 
любящего ее природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою 
Родину, в том числе через знакомство с 
отечественным наследием, входящим в 
Список ЮНЕСКО; 

• представление о ценностях 
многонационального общества на основе 
сопоставления материальной и духовной 
культуры традиционного Дома; 

• доброжелательное отношение друг к другу 
как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских 
культурных ценностей, представленных в 
форме Списка Всемирных духовных 
сокровищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве 
природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение двух 
взаимно связанных метафорических 
образов: Мир как дом; Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, 
уважительного отношения к культуре 
разных народов России и народов мира, 
выступающей в разнообразных культурных 
формах семейных традиций; 



  

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

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

 

• представление о навыках адаптации в мире 
через осознание преемственности от 
старшего поколения к младшему (традиции 
в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне 
осознания и принятия образца прилежного 
ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-
познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, 
способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному 
отношению к живой и неживой природе, 
окружающим людям; 

• личностная ответственность за свои 
поступки, сохранность объектов природы, 
необходимых для будущего России; 

• эстетические чувства, впечатления через 
восприятие природы в символических 
образах народного творчества, знакомство 
с Всемирным наследием, Всемирными 
духовными сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам 
других людей на основе знакомства с 
основами семейной жизни; 

• представление об этических нормах через 
формулирование правил экологической и 
семейной этики; 

• представление об этических нормах через 
формулирование правил нравственного 
общения людей друг с другом в ходе 
знакомства со Всемирным природным и 
культурным наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников в ходе проектной и 
внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через 
формулирование правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной гигиены, в 
том числе - использование лучших 
семейных традиций здорового образа 
жизни народов своего края. 

 
Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• Овладение способностью принимать и Регулятивные 



  

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления. 

• Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

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

• Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

• Активное использование речевых 
средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

• Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в 
устной и письменных формах. 

• Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

• Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета. 

• 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 конкретного учебного 

Обучающиеся научатся: 
• понимать учебную задачу, 
сформулированную самостоятельно и 
уточненную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока 
(самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах 
урока); 

• выделять из темы урока известные и 
неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание 
(выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы, 
приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение 
урока; 

• фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/ неудовлетворённость 
своей 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 свое 
поведение с учетом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и 
символы, используемые в учебнике и 
рабочих тетрадях и других компонентах 
УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из 
литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические 
средства, в том числе элементарные модели 
и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, фиксировать 
полученную информацию в виде схем, 
рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, 
таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 
пословицы и поговорки с выделением 



  

предмета. 
 

отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным 

(главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным 
признакам; 

• осуществлять синтез объектов при 
составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство 
своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие 
способности при выполнении рисунков, 
условных знаков, подготовке сообщений, 
иллюстрировании рассказов, сочинении 
загадок; 

• моделировать различные ситуации и 
явления природы. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
• включаться в диалог и коллективное 
обсуждение с учителем и сверстниками, 
проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и 
деятельности, не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём 
говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, 
аргументированное суждение по теме 
урока; 

• проявлять стремление ладить с 
собеседниками, ориентироваться на 
позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», 
«Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной 
работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 

• строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи (с 
учетом возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, 
проекты с помощью взрослых; 



  

• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на 
основе учета интересов всех его 
участников. 

 
Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• Понимание особой роли России в 
мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, 
открытия, победы. 

• Уважительное отношение к России, 
родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни. 

• 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. 

• 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). 

• Развитие навыков установления и 
выявления причинно-следственных 
связей в окружающем мире. 

 

Обучающийся научится: 
• характеризовать методы исследования 

(наблюдение, опыт, определение 
природных объектов, измерение, 
моделирование); 

• определять тип справочной и научно-
познавательной литературы; 

• работать с планом местности и его видами, 
с масштабом; 

• ориентироваться относительно сторон 
света; 

• показывать на глобусе и карте материки и 
океаны, узнавать материки и части света по 
силуэтам; 

• перечислять отличительные особенности 
политической карты мира по сравнению с 
физической картой; 

• перечислять правила ответственного 
туризма; 

• перечислять правила пользования личным 
и общественным транспортом; 

• определять номера телефонов для вызова 
«скорой помощи», милиции, пожарной 
части; 

• приводить примеры веществ, узнавать 
вещества по описанию, устно описывать 
знакомые вещества; 

• характеризовать строение Солнечной 
системы и названия планет; 

• характеризовать свойства воздуха, 
понимать природу его движения в 
атмосфере; 

• показывать на карте водные объекты; 
• характеризовать свойства воды и 
круговорот воды в природе; 

• характеризовать свойства полезных 
ископаемых и определять их значение для 
человека; 

• характеризовать состав почвы, роль почвы 
в природе и роль живых организмов в 
образовании почвы, находить в атласе-



  

определителе животных, живущих в почве; 
• приводить примеры растений каждой 
группы: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, лиственные и цветковые 
растения; 

• перечислять группы животных: черви, 
моллюски, иглокожие, ракообразные, 
паукообразные, земноводные и 
пресмыкающиеся животные и их виды, 
условия, необходимые для их жизни, 
способы размножения животных разных 
групп, роль животных в жизни человека; 

• различать группы животных по 
особенностям питания (растительноядные, 
насекомоядные, хищные, всеядные), цепям 
питания, способам защиты животных; 

• характеризовать природные сообщества на 
примере леса; 

• характеризовать природное сообщество 
луга как пример единства живого и 
неживого; 

• характеризовать водоём как единство 
живой и неживой природы, как природное 
сообщество, природное сообщество 
водорослей, береговых растений, червей, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, 
насекомых, птиц и зверей; 

• определять взаимосвязи живого и неживого 
в природных сообществах; 

• перечислять правила совместной жизни в 
общем доме, в общении с соседями, 
земляками, незнакомыми людьми; 

• определять роль и назначение порога, 
матицы, печи, женского и мужского углов, 
красного угла в старинном доме (с учетом 
разных культурных традиций); 

• перечислять традиции гостеприимства и 
стремиться соблюдать их в 
соответствующих ситуациях; 

• определять терминологию родства в 
применении к членам своей семьи; 

• определять значение своего имени; 
• характеризовать функции систем 
внутренних органов человека и каждого из 
органов; 

• характеризовать основные правила 
гигиены; 

• характеризовать функции органов чувств 
как источников информации об 
окружающем мире; 

• оказывать себе и другим людям первую 
помощь; 



  

• перечислять народные правила и традиции 
здорового образа жизни, народные правила 
и традиции управления домашним 
хозяйством, особенности  распределения 
обязанностей в семье; 

• определять потребности развития своего 
внутреннего мира и составлять 
приблизительную смету расходов на эти 
потребности; 

• толковать смысл эмблемы Всемирного 
наследия; 

• узнавать на фотографии строения ансамбля 
Большого Кремлёвского дворца, 

• определять местонахождение озера Байкал, 
показывать его на карте России; 

• определять местоположение Египта, 
Греции, Иерусалима, Китая на одном из 
материков, показывать на карте названные 
город и страны, так же как и их столицы; 

• характеризовать природные особенности и 
культурные достопримечательности 
перечисленных зарубежных города и стран, 
узнавать их на фотографиях; 

• составлять список Всемирных духовных 
сокровищ как общечеловеческих 
ценностей, свободно разделяемых людьми 
разных национальностей и конфессий. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в 
традиционной культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и 
мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 



  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 
форме и размерах Земли.  Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и 
мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 
родном крае на основе наблюдений.   Образ Солнца и времена года в 
традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре 
народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства 
воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха 
в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека.  Образ плодородной земли в традиционной народной 
культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. Грибы 
съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 
и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 
народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и 
семян растений.  Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея 
единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: 
история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 
традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 



  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
цели. 

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и 
общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные 
занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 
воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, 
носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний 
мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в 
жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 
общения. Уважение к чужому мнению. 

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка 
человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную 
галерею художественного музея. Семья — самое близкое окружение 
человека. Семья ребёнка и её состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре 
народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, 
забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 
работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия 
родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление 
схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. 
Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного 
возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 
ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная 
солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  
о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, 
памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой 
народов своего края (по выбору). Младший школьник; правила поведения в 
школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 
культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество 
одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 



  

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства 
школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 
взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 
плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и 
достижениями её выдающихся выпускников. Друзья, взаимоотношения 
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 
и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 
плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде 
и окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. 
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России 
и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история 
транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 
телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. 
Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой 
информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 
ними. 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность 
СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании средствами 
массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 
благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства 
за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё 
Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 



  

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство 
разных стран в мире — культурная ценность человечества. Москва — 
столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 
и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. Города России. СанктПетербург: 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 
всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. 
Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 
выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности, музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в 
разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 
архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных 
и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 
питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, 
народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной 
культурой народов своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 



  

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 
края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище 
всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 
Всемирное природное и культурное наследие. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей—нравственный 
долг каждого человека.



  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 
материально- технического 
обеспечения. 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 
Программа курса «Окружающий мир» 
1-4 классы». Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Начальная школа. 1-4-й классы. 
Учебно-методический комплект 
«Перспектива» А. А. Плешаков, М. Ю. 
Новицкая. 
 
 
 
 
УМК: 

 Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1-4 
класс. В 2-х частях  
 
 
 
 
 
 
 

В программах определены цели и задачи обучения предмету в начальной школе, 
общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  а также личностные, 
предметные и метапредметные результаты освоения курса. Предлагаются подходы 
к структурированию учебного материала и к организации деятельности учащихся. 
 
 
 
Материал учебника позволяет учащимся осмыслить взаимосвязь и значение 
природы и культуры в жизни человека и познакомиться с разными областями 
естественнонаучных и культурологических знаний. Учебник включает разделы 
«Мы и наш мир», «Наш класс», «Наш дом и семья», «Город и село», «Родная 
страна» и «Человек в окружающем мире». Тематика разделов показывает роль и 
значение человека в мире, знакомит с культурным наследием разных народов 
России, с вопросами охраны здоровья, проблемами охраны природы. 
Учебник дополнен рабочей тетрадью и поурочными разработками для учителя. 
 
 
Тетрадь содержит задания, способствующие развитию у детей памяти, мышления, 
умений наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно 
делать выводы и обобщать материал. Пособие поможет учителю эффективнее 
организовать образовательный процесс 
 
Тетрадь содержит материал по основам здорового и безопасного образа жизни в 



  

 
 
 

 

• Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю. Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. 1-4 класс. В 2-х частях 

соответствии с программой учебника «Окружающий мир. 3 класс». Школьники 
узнают о различных опасных и чрезвычайных ситуациях, научатся грамотно 
действовать, если такая ситуация наступила, научатся предвидеть и избегать 
опасности (когда ребенок один дома, когда он пользуется городским транспортом, 
переходит улицу и т.д.) 

Технические средства обучения 
1. Магнитная (меловая) доска.  
2. Интерактивная доска. 
3. Мимиосистема.  
4. Проектор. 
5. Мобильный класс.  
6. Документ камера. 
7. Персональный компьютер.  
8. Многофункциональное устройство.  

Печатные пособия 
1. Набор карт. 
2. Набор полезных ископаемых. 
3. Плакаты «Природные зоны». 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

1. Глобус. 
2. Микроскопы. 
3. Гербарий. 

CD – диски 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» А.А. Плешаков и др. (1-4 класс) 



  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска 

«Гимназия № 14 «Университетская» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рабочая программа 
по технологии 

1 - 4 класс 
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Исаева Елена Ивановна, учитель высшей 
квалификационной категории 
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1-4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

В основу данной рабочей программы положены: Закон РФ об 
образовании, Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; Роговцева Н.И.и др. «Технология». Рабочая 
программа 1-4 класс.  Учебно-методический комплект «Перспектива»  
Роговцева Н.И., С.В. Анщенкова; Концепция прогимназического образования 
гимназии №14 «Университетская»; Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, 
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для детей. Знание последовательности 
этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 
школьном предмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 
общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 
качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 
Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отраженного в материальной культуре; 



  

• развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 
и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям труда, знакомство с современными профессиями; 

• формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 
деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 
ответственность за результат своего труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  
познания мира через осмысление духовно-психологического 
содержания предметного мира и его единства с миром природы,  
освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  
процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности 
и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 
технологического образования  с жизненным опытом и системой 
ценностей ребенка; 

• формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-
художественного мышления в процессе реализации проекта;  

• развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов 
выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических 
знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   
работе над изделием в формате и логике проекта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной 
деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в 



  

практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 

• обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 
подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 
безопасности и правила работы с инструментами, организации 
рабочего места; 

• формирование первоначальных умений  поиска необходимой 
информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 
использования компьютера;  

• формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 
проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки 
зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 
приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т.д.);  

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости 
для достижения положительного конечного результата; 

• формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и 
соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 
при общении с разными возрастными группами; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера, 
поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: системно-
деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности: переход внешних действий во внутренние 
умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 
внешних (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.). Теория развития личности 
учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: 
понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений, и навыков, но и как процесс развития личности, обретения 
духовно-нравственного и социального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через 
осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 
природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной 



  

проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 
«Человек и воздух», «Человек и информация».  В    каждой теме реализован  
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  
работ, которое предусматривает:  

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком 
их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 
материалов и инструментов;  

• овладение инвариантными составляющими технологических операций 
(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 
человек при работе;   

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 
мира; 

• изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного  восприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 
изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 
творческих заданий на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 
участников для решения поставленных задач, составление плана, 
выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 
коррекция деятельности); 

• использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  
изобразительной деятельности;  

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами  

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 
деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 
ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. 



  

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и 
умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 
языка и литературного чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 
физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с организационным разделом НОО (учебный план) на 
изучение предмета  в начальной школе выделяется всего 135ч, из них в 1 
классе  33 ч  (1ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4-ых классах по 34 ч (1ч 
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В уроках технологии прослеживается тесная межпредметная связь: 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 
вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-художественных 
идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических 
проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 
среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 
обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; 
построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии. 



  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности 
человека в городской среде; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности профессиональной деятельности человека; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 
заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-
практической деятельности; 

• основные критерии оценивания собственной   деятельности  других 
учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 
юного технолога»;  

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) 
при выполнении проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности. 
• интерес к конструктивной деятельности; 
• простейшие навыки самообслуживания; 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к трудовой деятельности; 

• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 
взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

• ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 
• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 
критериям  её успешность или неуспешность и определяя способы ее 
корректировки; 

• представление о себе как о гражданине России и жителе города, 
поселка, деревни; 

• бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 
деятельности. 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
• потребность в творческой деятельности; 
• учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей 
других учеников. 



  

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 

• следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 
• дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 
предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными 
этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под 
руководством учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции 
или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при 
помощи учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 
правил; 

• действовать в соответствии с определенной ролью; 
• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством 
учителя; 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 
этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить 
самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 
условий; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 
руководством учителя; 

• выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ 
выполнения изделия;  

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при 
выполнении проекта: 

• оценивать качества своей работы. 
 
 
Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

• выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 
• высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 
приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  



  

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 
материалов учебника;  

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 
карты и работе с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и определять или дополнять 
последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 
самостоятельно; 

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 
связи между реальными объектами и явлениями под руководством 
учителя и / или самостоятельно;  

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 
критериям; 

• проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной 
учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 
среды образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
разного характера с учетом конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 
явлениями;  

• проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 
предложенным критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и собственным 
интересам и потребностям; 

 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 

• слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 
• находить точки соприкосновения различных мнений; 
• Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 
совместных обсуждениях; 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 
«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 
решения конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со 
своими высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 
и учебной задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 



  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной 
ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные 
средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  
• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 
информации; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 
 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду как продукт 
преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 
различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 
пространстве ; 

• называть основные виды профессиональной  деятельности человека в 
городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, 
модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

• бережно относиться к предметам окружающего мира;  
• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в 
зависимости от используемых инструментов и материалов;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 
выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 
изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять 
их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 
используемому материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей  простейших 
предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда; 

• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  
текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 
• уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 
• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для 
обеспечения комфортной жизни человека; 



  

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 
деятельность 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, 
происхождение, применение в жизни; узнавать и называть свойства 
материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 
• свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 
гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 
продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 
деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 
способность; 

• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 
Текстильные и волокнистые материалы: 

• структура и состав тканей;  
• способ производства тканей (ткачество, гобелен); 
• производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

• умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении 
изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

• знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  
и особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

• знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 
особенностями использования. 

Пластичные материалы 

• систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 
• выбор материала в зависимости от назначения изделия  
• наблюдение за использованием пластичных материалов в 
жизнедеятельности человека.  

Конструктор: 

• сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора.  

Металл: знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: знакомство с новым материалом бисером; виды бисера; свойства 
бисера и способы его использования; виды изделий из бисера; леска, её 
свойства и особенности.  
использование лески при изготовлении изделий из бисера. 
Продукты питания: 



  

• знакомство с понятием продукты питания; 
• виды продуктов; 
• знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 
• экономно расходовать используемые материалы при выполнении  
изделия;  

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
• выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 
слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым 
чертежам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 
копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или 
мела, при помощи шаблона. 

• выполнять  разметку симметричных деталей; 
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 
образца; 

• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 
• заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую 
карту» 

• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 
бумагой;  

• выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 
растительный, зооморфный, комбинированный). 

• выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 
изделия (под руководством учителя); 

• выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 
• осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, 
используя особенности этого материала,  создания разных видов 
оригами; 

• выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 
подгонкой по шаблону; 

• Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный 
блок); 

Ткани и нитки 

• знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с 
ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 
(основа, уток); 

• конструирование костюмов из ткани 



  

• обработка ткани накрахмаливание; 
• различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 
• выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
• выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, 
шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, 
петельных и крестообразных стежков; 

• освоить новые технологические приемы: 
• создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 
варежки); 

• производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 
• изготовления карнавального костюма; 
• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 
блестками. 

• украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 
• вязания воздушных петель крючком;  
• вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

• применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, 
дел осваивать приемы работы с соломкой: 

• подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий 
способы; 

• выполнение аппликации из соломки; 
• учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 
• использовать свойства пробки при создании изделия; 
• выполнять композицию из природных материалов. 
• оформлять изделия из природных материалов при помощи 
фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы: 

• использовать пластичные материалы для соединения деталей; 
• освоение нового вида работы с пластичным материалом – 
тестопластикой. 

Конструктор. выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 
конструктора. 

Металл: освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, 
откусывание. 

Бисер: освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: освоение способов приготовление пищи (без 
термической обработки и с термической обработкой); готовить блюда по 
рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 
использование для определения веса продуктов «мерки». 



  

Растения, уход за растениями: освоение способов ухода за парковыми 
растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 
технологии: 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 
рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 
• выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 
• применять  масштабирование при выполнении чертежа; 
• уметь «читать» простейшие чертежи; 
• анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 
• применять приемы безопасной работы с инструментами: 
• использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 
булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом 
(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

• использовать правила безопасной работы при работе с яичной 
скорлупой, металлизированной бумагой. 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 
прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 
острогубцы, плоскогубцы; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и 
приспособлениями; 

• использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении 
пищи.  

• При сборке  изделий использовать приемы окантовки картоном; 
крепления кнопками; склеивания объемных фигур из разверток 
(понимать значение клапанов  при склеивании развертки); соединение 
с помощью острогубцев и плоскогубцев; скручивание мягкой 
проволоки; соединения с помощью ниток, клея, скотча; знакомство  с 
понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 
образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного 
изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для 
изготовления разных изделий 

• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 
работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 



  

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении 
изделий. 

• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 
определять  способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, 
схеме, готовому образцу; 

• частично изменять свойства конструкции  изделия; 
• выполнять   изделие, используя разные материалы;  
• повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности 
реальных предметов и объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия 
составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

• сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 
• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических 
фигур с изображением развертки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 
 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных 
формах при защите проекта; 

• воспринимать книгу как источник информации; 
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 
делать  выводы и умозаключения; 

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую 
информацию в табличную форму; 

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному 
образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 
информации; 

• различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной 
работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 



  

Обучающиеся получат возможность: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 
• создавать простейшие информационные объекты; 
• использовать возможности сети Интернет по поиску информации  
 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому или текстовому  плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 
• определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 
руководством учителя и самостоятельно; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством 
учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 
возможностей; 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 
критериям; 

• проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 
технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 

 
Обучающиеся получат возможность: 

• осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 
производственной деятельности; 

• выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 
• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 
качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе 
проекта и корректировать выполнение изделия;  

• развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 
применять на практике правила сотрудничества. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 
мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 



  

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 
в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 
рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 
праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 
малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 
изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 
рационального и безопасного использования.  



  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 
линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 
и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и 
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 



  

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.



  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 
материально- технического 
обеспечения. 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
1. Роговцева Н.И.и др. «Технология». 

Рабочая программа 1-4 класс.  
Учебно-методический комплект 
«Перспектива»  Роговцева Н.И. и 
др. 

 
 
 
 
УМК: 

� Роговцева Н.И.и др. 
Технология. Учебник с приложением 
на электронном носителе. 1-4 класс; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рабочих программах определены цели и задачи обучения технологии в начальной 
школе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, а также 
личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса. Кроме того, 
в программах предлагаются подходы к структурированию учебного материала и к 
организации деятельности учащихся, основное содержание курса, тематическое 
планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описание 
материально-технического обеспечения. 
 
 
Основной задачей учебника является создание условий для овладения учащимися 
опытом проектной деятельности по созданию объектов труда, полезных для 
человека и общества — от замысла до презентации изделия. Дети обучаются 
приемам работы с бумагой, пластилином и природным материалом, конструктором, 
изучают свойства различных материалов и правила работы с ними. Такой подход 
создает условия для формирования учебного навыка (алгоритма учебного 
действия), позволяет формировать личностные качества (аккуратность, 
внимательность, взаимопомощь и т.д.) и коммуникативные умения (умения 
работать в паре). Каждый из разделов учебника имеет четкую структуру, которая 
позволяет разделить весь процесс на составные части: от замысла до реализации; от 
деятельности под контролем учителя к освоению основ самостоятельной проектной 
деятельности. Учебник дополнен рабочей тетрадью, поурочными разработками для 
учителя и электронным приложением. 



  

 
� Роговцева Н.И. и др. 

«Технология». Рабочая тетрадь.1-4 
класс  

 
Тетрадь содержит шаблоны, необходимые для изготовления изделий, и задания на 
классификацию предметов и технологических процессов. Тематически материал 
тетради соответствует материалам учебника. 

Технические средства обучения 
1. Магнитная (меловая) доска. 
2. Интерактивная доска  
3. Мимиосистема  
4. Проектор. 
5. Мобильный класс  
6. Документ камера  
7. Персональный компьютер.  
8. Многофункциональное устройство  

Печатные пособия 
3. Приложение к рабочей тетради (шаблоны 1-2 класс) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Готовые изделия по темам 
CD – диски 
Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцева и др. «Технология» (1-4 класс) 

 


