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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная образовательная программа разработана  в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования утверждённого Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 06.10.09 №373, на основе анализа деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 
углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета» и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-
методическими комплектами, используемыми в школе. 

Данная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета»» в соответ-
ствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном 
Законе «Об образовании в Российской Федерации». А именно: 
 признание приоритетности образования; 
 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 
 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами обра-
зования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для са-
мореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, на-
правленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагоги-
ческим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность 
системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучаю-
щихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образователь-
ными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Данная образовательная программа содержит следующие разделы:  
 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования;  
 учебный план; 
 перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана; 
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образо-

вания; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов;  
 программа духовно-нравственного развития, воспитания;  
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  
 система оценки достижения планируемых результатов  

Цели данной программы:  
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образо-

вания как фундамента всего последующего обучения.  
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с переходом к учебной деятельности (при 
сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, раз-
витием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 
позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
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 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентично-
сти и мировоззрения. 

В программе учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные психоло-
гические новообразования, формируемые на данной ступени образования (словесно-логическое мышление, произ-
вольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов); развитие целенаправленной и мо-
тивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 
учения. 

Данная программа предполагает создание условий, необходимых для достижения результатов  в деле разви-
тия и воспитания младших школьников в соответствии  с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее ФГОС) начального общего образования, с учётом возможностей используемых учебно-
методических комплектов «Планета знаний» и «Школа России». 

Образовательное учреждение, реализуя основную образовательную программу, осуществляет деятельность 
по реализации следующих целей образования: 
1.  Обеспечить достижение обучающимися начальных классов планируемых личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы. 
2.  Обеспечить формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных), являющихся условием для саморазвития, самосовершенствования ребёнка, его гармоничного разви-
тия и самореализации. 

3. Обеспечить сохранение и  поддержку индивидуальности ребёнка, его познавательной мотивации, интересов, твор-
ческих способностей.  

4.  Обеспечить успешность социально-личностного развития обучающихся при сохранении и укреплении их физиче-
ского и психического здоровья. 

5.  Обеспечить возможности для формирования основ нравственного поведения, воспитания ценностного отношения к 
родине, семье, человеку. 

 
Задачи данной программы: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-
лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанно-
го не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаи-
модействия всех его участников; 

-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социаль-
ными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и круж-
ков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-
можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 
пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при под-
держке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

  
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

В основе построения образовательной программы, сориентированной на личность ребенка и создание в школе 
условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и уче-
ников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания образования 
по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и воле-
вой сферы каждого ученика, лежат следующие принципы: 
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Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной основной образовательной про-
граммы 
- Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образователь-

ный процесс при обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многона-
ционального населения нашей страны.  

- Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с изменением при поступлении в 
школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой социальной позиции и социальной роли ученика; с 
формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими.  

- Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы начального общего образо-
вания осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления 
(совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государ-
ственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

- Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. Обязательная часть ос-
новной образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участ-
никами образовательного процесса (вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части до-
полняют и раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной школе. 

 
Группа принципов системно-деятельностного подхода: 
- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития;  
- целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапред-

метных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребен-
ком разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

- практической направленности; 
- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 
- прочности и наглядности; 
- охраны и укрепления психического и физического здоровья. 
 
Группа принципов, сформулированных на основе теорий возрастной периодизации, учебной деятельности и разви-
вающего обучения: 
- Преемственность как сохранение во всяком преподавании связи, но это должна быть связь качественно различных 

стадий обучения – различных как по содержанию, так и по способам его преподнесения детям. 
- Доступность как принцип развивающего обучения, т.е. построение обучения таким образом, чтобы можно было 

закономерно управлять темпами и содержанием развития посредством организации обучающих воздействий. 
- Принципу сознательности целесообразно противопоставить принцип деятельности, понимаемой как основа и сред-

ство построения, сохранения и применения системы предметных действий при решении учебной задачи. 
- Принципу наглядности необходимо противопоставить принцип предметности, т. е. точного указания тех специфи-

ческих действий, которые необходимо произвести с предметами, чтобы, с одной стороны, выявить содержание бу-
дущего понятия, а с другой – изобразить это первичное содержание в виде знаковых моделей. 

- Эти четыре принципа создают фундамент для построения деятельностной педагогики, где ведущими становятся 
принципы: деятельности и предметности. 

 
Группа принципов, сформулированных на основе особенностей образовательного учреждения: 
- личностная ориентация; 
- системность; 
- диалогичность и толерантность; 
- творческая самодеятельность учащихся, самоорганизация и развитие интересов; 
- адаптивность; 
- воспитание на успехе. 
 
Образовательная среда школы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бассейн «Чайка» 

Стадион «Метеор» 
Станция юных техни-

ков «Спутник» 

Библиотека им. Селиванова Дворец культуры «Космос» 

Школа искусств «Гармония» 

ОУ 
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Характеристика контингента учащихся:   Всего учащихся:    147 

Классов:     6 
Групп продлённого дня:    2 

Режим работы ОУ:    1 смена 
      Начало занятий     8.00 
      Продолжительность учебных занятий: 
         1 классы:  35 минут 
         с 3-ей четверти:               45 минут 
         2, 3 классы  45 минут 
Характеристика кадрового состава:               всего учителей:        13 чел  
      средний возраст:    42 года  
                   образование: высшее      13 чел 
        н / высшее            1 чел 
        среднее спец.         2 чел. 
      квалификационная категория: первая:               2 чел  
          вторая                 3 чел. 
          без категории     7 чел.  
 
Традиции ОУ: 
 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
- сентябрь (День знаний); 
- октябрь (Посвящение в первоклассники); 
- ноябрь (Районные рождественские чтения); 
- декабрь (Подготовка и проведение Новогодних праздников); 
- январь (по плану ВР); 
- февраль (неделя патриотической песни); 
- март (экологические утренники); 
- апрель (День космонавтики); 
- май (День Победы). 
 
Возможности, предоставляемые учебно-методическим комплектом «Планета знаний» 

УМК  «Планета Знаний» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содер-
жание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 
- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 

истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 
правил; 

- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирования умения учиться; 
- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в учебный процесс разно-

образных видов деятельности и построения для учащегося индивидуальных траектории развития; 
- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса и ему создаются усло-

вия для выбора деятельности;  
- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 
- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических убеждений, освоение ос-

новных социальных ролей, норм и правил.  
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его целостностью: единство структу-

ры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его целостностью: единство 

структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подхо-
дов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. Выгодского, Д.Б. 
Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего образования, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  
- формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных действий, составляющих ос-

нову при последующем обучении;  
- созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивидуального темпа развития ре-

бенка и построение его личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  
- Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного подхода, который 

предполагает:  
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
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 проблемно-диалогическую технологию,  
 технологию мини-исследования,  
 технологию организации проектной деятельности, 
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позво-
ляющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осущест-
влён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации. Так, например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его ко-
лориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских 
писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 
добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художест-
венными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопо-
знание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 
опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда чело-
века, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 
Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе лучших куль-
турно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению культурных и ассо-
циативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримечательно-
стях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 
ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 
другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возмож-
ность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так 
же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитатель-
ной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы духовно-нравственной куль-
туры и светской этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 
 
Возможности, предоставляемые учебно-методическим комплектом «Школа России» 

- Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на овладение младшими 
школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий (УУД), как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятель-
ность при изучении всех школьных предметов. 

- УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует 
подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии». 

- Одним из важнейших компонентов УМК «Школа России» является  информационно-образовательная среда для 
начальной школы — специально разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как 
внутри каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий по-
тенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предмет-
ное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое ис-
полнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования, отраженные в ФГОС способствуют: 
- реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 
- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться; 
- организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. Разностороннее раз-
витие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с деть-
ми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познава-
тельной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информа-
цию и т.д. 
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Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного общения как со 
взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 
- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

 
Воспитательные результаты 

- приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о со-
циально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) 

- получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям общества  
- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 
Главная цель:  

создание условий для становления суверенности личности участников образовательного процесса; при этом 
под «суверенной личностью» понимается психологически здоровая, творческая, компетентная личность, способная к 
нравственному самоопределению на основе общечеловеческих ценностей (истины, добра, красоты), где компетент-
ность – это способность человека приобретать новые знания умения, справляться с задачами, существенными в целом 
для бытия.  
 
Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 
- создавать объединения, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся и специфики гимназии 
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к постановке всего 
дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную целенаправленную 
систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 
- оказание помощи в поисках «себя»; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, 
форм и методов деятельности.  
 
 Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся 

- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совме-
стной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

- Принцип научной организации  
- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 
- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 
- Принцип целостности 
- Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 
- Принцип личностно-деятельностного подхода 
- Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 
- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, 

но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной культур 
- Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных институтов в 

оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации 
  
 Содержание, формы и методы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 
часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные про-
граммы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  
широкого спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
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- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
- трудовая  деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
начального общего образования 
 

 
 
 
 
 
 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежно-
сти; формирование ценностей  многонационально-
го российского общества; становление гуманисти-
ческих и демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родны-
ми, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 
традиции являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 
для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам Рос-
сии.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чув-
ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и рели-
гий. Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов, принимает как данность и с уважением относится к разно-
образию народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 
национальную принадлежность, на основе общекультурных прин-
ципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов и 
стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в ди-
намично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 
коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополнительно-
го образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающе-
гося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллекту-
ального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он 
учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 
процессе обучения, выходит на постановку собственных образова-
тельных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, в том числе в информаци-
онной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 
нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет до-
брые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает по-
требность в «прекрасном», которое выражается в удержании крите-
рия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 
труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-
мания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмо-
циональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 
близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выхо-
ды из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави-
ла устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации кон-
фликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоле-
ния,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

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

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 
здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.   
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуще-
ствления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои дейст-
вия с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя 
пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 
поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для ре-
шения  предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопос-
тавляет  и отбирает информацию, полученную из  различ-
ных источников (словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель 
старших классов, …),  выделяет главное (различает глав-
ное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 
схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 
простой план действий при написании творческой работы, 
создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности выполнения своей работы 
и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать обоснованную 
оценку его результатов. 
 

Формирование умения понимать причины успе-
ха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 
своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуа-
ции. 

Освоение начальных форм познавательной и личност-
ной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне уда-
лось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств пред-
ставления информации для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
Умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из табли-
цы, схемы, диаграммы, может дополнить или достроить 
их, использовать эти средства для записи текстовой ин-
формации. Активно использует модели при анализе слов, 
предложений, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и позна-
вательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 
слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 
том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справоч-
ных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-
за, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-
мые величины и анализировать изображения, звуки,  
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-
формационной избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 
решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-
ровой форме измеряемые величины и анализировать изо-
бражения, звуки,  готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; при этом 
от соблюдает нормы информационной избирательности, 
этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов раз-
личных стилей и жанров в соответствии с целями и за-
дачами; осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации и составлять тек-
сты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений раз-
ных стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и 
речевые средства для эффективного решения разнообраз-
ных коммуникативных задач в практической деятельности 
и повседневной жизни, он может составлять тексты в уст-
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы  
начального общего образования 

 

Русский язык: 
1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 
2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средст-

во человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции, языка межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей куль-
туры и гражданской позиции человека; 

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

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познава-
тельных, практических и коммуникативных задач. 

 
Литературное чтение: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравст-
венных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обуче-
ния по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-
вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-
туроведческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для пони-
мания и получения дополнительной информации.  

ной и письменной форме на определённую тему с исполь-
зованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анали-
за, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесе-
ния к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладе-
ние логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-
ность признавать возможность существования различ-
ных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   
умеет договариваться и приходить к общему решению; 
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказыва-
нии; умеет доказательно формулировать собственное мне-
ние. 
 

Определение общей цели и путей ее достижения; уме-
ние договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по по-
становке общей цели и путей её достижения, умеет догова-
риваться о распределении функций и ролей при работе в 
паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты по-
средством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта по-
средством учета интересов сторон и сотрудничества, стре-
миться к координации различных позиций при работе в 
паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и осо-
бенностях объектов, процессов и явлений действитель-
ности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкрет-
ных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отно-
шения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 
межпредметных понятий, отражающих существенные свя-
зи и отношения между объектами и процессами. 
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Иностранный язык: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 
основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне уст-
ной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художест-
венной литературы. 

 
Математика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процес-
сов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче-
ской речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

4.  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследо-
вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграм-
мами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Окружающий мир: 
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 
2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 
3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-
альной среде; 

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

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
 
Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1.  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конст-

руктивных отношений в семье и обществе; 
3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 
5. первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государ-

ственности; 
6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, ос-

нованной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  
7. осознание ценности человеческой жизни. 

 
Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 
в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-
стве и в общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  
4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельно-

сти (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах худо-
жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 
и пр.). 

 
 Музыка: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-
нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 
развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
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4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
Технология: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей дея-
тельности человека; 

3.  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материа-
лов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художе-
ственно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации;  

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений при-
менять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Физическая культура: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья челове-
ка (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 
и социализации;  

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических ка-
честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
 
Планируемые результаты обучения выпускника начальной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета» 
 
Русский язык 
Личностные 
У учащихся сформировано: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа; 
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 
- может быть сформировано: 
- чувство сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
- эстетические чувства на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая 

личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных,  
имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 
глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с од-
нородными  второстепенными  членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву 

для обозначения звуков; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), вклю-

чающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реа-

гировать на реплики, поддерживать разговор); 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
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- осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
- могут быть сформированы умения: 
- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи со-

беседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
- подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной 

задачи; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, 

образ действия и пр.; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Ин-

тернет и другие способы связи) 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена 

мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тек-
сты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Сформированные умение  на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
- могут быть сформированы умения: 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные вы-

сказывания 
Познавательные  
Сформированные умения на доступном уровне: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учеб-
ника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть сло-

ва, часть речи, член предложения, простое предложение; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 
- могут быть сформированы умения: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  
Сформированные умения на доступном уровне: 

- владеть диалоговой формой речи; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 
- договариваться и приходить к общему решению; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
- могут быть сформированы умения: 
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 
 
Литературное чтение 
Личностные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- способность к самооценке; 
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравствен-

ных и безнравственных поступках; 
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 
- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
- познавательная мотивация учения; 
- могут быть сформированы умения: 
- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 
Речевая и читательская деятельность 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — при-
мерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонирова-
нием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 
- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 
- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по ал-

фавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 
- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, дет-

ских периодических журналах; 
- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 
- могут быть сформированы умения: 
- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письмен-

ной речи; 
- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 
- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 
- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- читать по ролям художественное произведение; 
- создавать текст на основе плана; 
- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин про-

исшедшего; 
- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизион-

ной передаче; 
- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических тек-

стов; 
- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
- могут быть сформированы умения: 
- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продол-

жение истории персонажа и сюжета; 
- создавать иллюстрации к произведениям; 
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- создавать в группе сценарии и проекты. 
Литературоведческая пропедевтика 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-смысловые значе-
ния; 

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, бы-
лин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 
- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  
- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
- могут быть сформированы умения: 
- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, 

структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, 

включённые в конкретное произведение. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
- могут быть сформированы умения: 
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате 

проведенной работы; 
- планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразео-
логический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
- устанавливать аналогии. 
- могут быть сформированы умения: 
- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 
- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания 

для классификации; 
- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письмен-

ной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 
- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 
- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
- владеть диалогической формой речи; 
- корректно строить речь при решении коммуникативных задач: 
- могут быть сформированы умения: 
- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
 

математика 
Личностные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- положительное отношение и интерес к изучению математики; 
- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
- умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 
- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
- адекватная самооценка; 
- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 
- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
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- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
Предметные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, кило-

метр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 
длины, площади, массы, времени; 

- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соот-
ношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

- выполнять арифметические действия с величинами; 
- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия 

компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множи-
тели, произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполне-

ния действий; 
- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные числа; 
- проверять результаты арифметических действий разными способами; 
- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;  
- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компо-

нентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы 

товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем 
работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и рас-
ходом материалов; 

- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, сла-
гаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение 
множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

- задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противопо-
ложных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 
четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 
- могут быть сформированы: 
- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических дейст-

вий; 
- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;  
- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, сла-

гаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 
делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 
направлении;  

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; 
- решать задачи разными способами. 

 
Метапредметные 
Регулятивные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности;  
- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения 

задачи;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычисле-

ний и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
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- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  
- могут быть сформированы: 
- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы при-

ближённых вычислений, оценка результата). 
Познавательные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  
- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  
- сопоставлять разные способы решения задач; 
- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые 

клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия текстовой зада-

чи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  
- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигу-

ры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  
- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по 

заданным критериям; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недос-

тающими данными, достраивать диаграммы; 
- находить нужную информацию в учебнике. 
- могут быть сформированы: 
- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий;  
- решать задачи разными способами;  
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать 

новые приёмы вычислений, способы решения задач;  
- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; 

переводить информацию из одного вида в другой; 
- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
- планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение ве-

личин, планирование затрат, расхода материалов). 
Коммуникативные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять 
взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или ре-
шения задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
- могут быть сформированы: 
- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  
- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 
- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе про-

ектной деятельности. 
 

Окружающий мир 
Личностные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
- способность к самооценке; 
- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, от-

ветственности за общее благополучие; 
- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обще-

стве; 
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 
- могут быть сформированы: 
- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
- адекватная самооценка; 
- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
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- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
- основы экологической культуры; 
- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 
- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Предметные 
Человек и природа 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фик-
сировать результаты; 

- давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам на-
блюдений за неделю и за месяц; 

- различать план местности и географическую карту; 
- читать план с помощью условных знаков; 
- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изме-

няют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 
- показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некото-

рые города России; 
- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 
- объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к ус-

ловиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 
природных сообществ и мероприятий по их охране; 

- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водо-
ёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её 
охране; 

- устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой приро-
дой, в живой природе, между природой и человеком); 

- рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 
- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности чело-

века в основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 
- выполнять правила поведения в природе. 
- могут быть сформированы: 
- рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
- предсказывать погоду по местным признакам; 
- характеризовать основные виды почв; 
- характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
- объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска жи-

вотных; 
- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 
- объяснять причины смены времён года; 
- применять масштаб при чтении плана и карты; 
- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 
- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
- давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
- определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятель-

ности человека и его поведения; 
- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 
- участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы 
Российской Федерации; 

- различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
- описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
- описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Рос-

сийское государство); 
- называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование государства у вос-

точных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захват-
чиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — созда-
ние русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 
г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 
Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная 
война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федера-
ции суверенным государством); 

- соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического события с 
«лентой времени»; 

- находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
- рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
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- рассказывать об основных событиях истории своего края. 
- могут быть сформированы: 
- описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 
- сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, Алек-

сандр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михай-
лович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр 
II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

- характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
- описывать культурные достопримечательности своего края. 

Метапредметные 
Регулятивные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
- могут быть сформированы: 
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  
- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  
- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;  
- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  
- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руково-

дством учителя); 
- сравнивать исторические события, делать обобщения. 

могут быть сформированы: 
- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  
- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении зада-

ний;  
- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 
- сравнивать исторические и литературные источники; 
- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Сформированные умения на доступном уровне: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осущест-
влять взаимопроверку.  

- могут быть сформированы: 
- распределять обязанности при работе в группе;  
- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изуче-
ниием отдельных предметов г. Пересвета» являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов общего образования); 
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержатель-

ной и критериальной базы оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного под-

хода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифициро-

ванных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Портфель достижений); 
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   
 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-
положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение уме-
ниями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориента-
ции на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных 
для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 
и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам дру-
гих людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мо-
тивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-
ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных 
проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-
ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-
мы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 
обучения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется в рамках системы внутренней 
оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 
- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;  
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- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях лю-
дей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-
нравственной культуры); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии ро-
дителей).  

Оценка личностного прогресса проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических 
измерений на основе портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 
его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного раз-
вития – наличие положительной тенденции развития. 
Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей 
является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам русский язык, литературное чте-
ние, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на 
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах ана-
лиза проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных дейст-
вий.  
Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в об-
ласти возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  
вопросам (возможны варианты):  
- сформированности внутренней позиции обучающегося; 
- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
- сформированность самооценки; 
- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятель-
ности школы.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регу-

лятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования стро-
ится вокруг умения учиться.  

Особенность оценки метапредметных результатов связана с природой универсальных учебных действий. В 
силу своей природы, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешно-
сти решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-
нён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 
сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные зада-
ния, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму-
никативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплекс-
ных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред-
метных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 
присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 
структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 
- решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный марафон, информаци-

онный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  
- проектная деятельность;  
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- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обуче-
ния; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные результаты обучения. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных учебных действий осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний» и 
УМК «Школа России», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  умения,  из которых  
педагог может компоновать проверочную работу,  например:  
- Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй его 

модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  
- Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  Запиши словосочетания вер-

но, в скобках укажи, что было нарушено.  
- Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения 
- Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой обобщённый 

способ проверки используется во всех случаях?  
- Раздели фигуры на две группы разными способами 
- Проверь выполненную работу. 
- Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          
- Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных 
знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, прове-
ряет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информа-
ции и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологиче-
ский текст как ответ на вопрос). 

 
Прочитай текст.  
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да велик делом».  
Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно 

используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожа-
ют до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что 
вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 
1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним автора. 
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частя-

ми речи – падежи.   
8. Покажи схемой постановку знаков препинания. 
9. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? Запиши да – …  
10. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать в этом 

случае? 

 
Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные результаты, 

формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике для 1 класса: 
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Умеешь  ли  ты… 
 Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  
60, 16, 6, 61. 

 Понимать математическую речь 
а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 
б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

 Проверять свои действия 
Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 
47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

 Устанавливать закономерность 
Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  числа. 
а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

 Сопоставлять  информацию разного вида 
Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишен-

ка? 
Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 
35 – 4     или     35 + 4? 

 Группировать числа и фигуры 
Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 
Оценивание уровня сформированности регулятивных, коммуникативных и таких познавательных УУД как 

целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдени-
ях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом» учащиеся записыва-
ют ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-
зации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится 
личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходи-
мые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участ-
никами проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе 
обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопи-
тельной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как 
Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». Таблицы содержат перечень 
универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фик-
сирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на про-
верку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индиви-
дуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

 
Уровни успешности 

 
 
 
 
 

Уровень 
успешности 

Ниже базового 
уровня 

Базовый (минимально необходи-
мый) уровень 

Повышенный (программный) уро-
вень 

Высокий (необязательный 
уровень) 

критерий типовая, много 
раз отработан-
ная задача 

Решение типовой задачи, подобной 
тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные умения и 
уже усвоенные знания 

Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент 
теме, либо уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, непривычной 
ситуации 

Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где по-
требовались  
либо самостоятельно добытые 
новые знания,  
либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения 

результат не решена Частично успешное 
решение (с незначи-
тельной, не влияю-
щей на результат 
ошибкой или с посто-
ронней помощью в 
какой-то момент 
решения) 

Полностью 
успешное 
решение (без 
ошибок и 
полностью 
самостоя-
тельно) 

Частично успешное 
решение (с незна-
чительной ошибкой 
или с посторонней 
помощью в какой-
то момент реше-
ния) 

Полностью 
успешное ре-
шение (без 
ошибок и пол-
ностью само-
стоятельно) 

Частично успеш-
ное решение (с 
незначительной 
ошибкой или с 
посторонней 
помощью в ка-
кой-то момент 
решения) 

Полностью 
успешное 
решение 
(без ошибок 
и полно-
стью само-
стоятельно) 

оценка 
результата 

неудовлетвори-
тельно 

удовлетворительно нормально хорошо близко к отлич-
но 

отлично превосход-
но 

отметка 
результата 

0 1 2 3 4 5 6 

перевод в 5-
бальную 

шкалу для 
классного 
журнала 

2 3 4 4 5 5 5 + 5 
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Оценка метапредметных результатов обучения (пример, для 1-го класса) 
Регулятивные: 

№  
п/п 

Ф.И.О. Организация 
рабочего 

места 

Осуществление контроля 
в форме сличения своей 
работы с заданным эта-

лоном. 
 

Внесение необходимых дополне-
ний, исправлений в свою работу, 
если она расходится с эталоном 

(образцом). 
 

 

В сотрудничестве с учителем оп-
ределять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрут-

ного листа». 

      
      
      

 
Познавательные 

№  
п/п 

Ф.И.О. Ориентирование 
в учебниках  

 

Поиск необходимой 
информации для 

выполнения учебных 
заданий 

 

Понимание информа-
ции, представленной в 
виде текста, рисунков, 

схем. 

Сравнение предме-
тов, объектов 

 

Группировка, клас-
сификация предме-

тов, объектов на 
основе существен-
ных признаков, по 
заданным критери-

ям. 

       
       

Коммуникативные: 
№  
п/п 

Ф.И.О. Соблюдать 
простейшие 
нормы рече-
вого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 
  

Вступать в  диалог 
(отвечать на вопро-
сы, задавать вопро-
сы, уточнять непо-

нятное). 

Сотрудничать с това-
рищами при выполне-

нии заданий в паре: 
устанавливать и со-

блюдать очерёдность 
действий, корректно 

сообщать товарищу об 
ошибках. 

Участвовать в кол-
лективном обсуж-

дении учебной про-
блемы 

Сотрудничать со 
сверстниками и 

взрослыми для реа-
лизации проектной 

деятельности 

       
       
       

 
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося 

становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Исполь-
зование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 
универсальный способ. 

Портфель достижений 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстри-

руют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптималь-
ным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной дея-
тельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения  плани-
руемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 
изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рам-
ках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 
программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежу-
точных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объ-
ём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 
работ могут быть: 
- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему,  иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и реф-
лексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстри-
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рующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), ма-
териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 
интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюст-
рации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиоза-
писи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологиче-
ских высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самокон-
троля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы само-
анализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений) за процессом 
овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), школьный психолог. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досу-
говой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-
ных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 
достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых 
в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 
знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 
эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов дей-
ствия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты.  
Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направле-
ны на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 
опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие про-
педевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, 
так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе зна-
ний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучаю-
щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 
данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходи-
мы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опор-
ных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти зна-
ния при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предмет-
ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных 
результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего по-
знавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика-
ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 
предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; 
со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой 
и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подхо-
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дов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формиро-
вание отдельных универсальных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех УУД при условии, 
что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям отнесены также действия, присущие, главным образом, только конкретному пред-
мету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета 
(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному 
их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообраз-
ные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценки предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью 
оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучаю-
щимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Содержание 
заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного мате-
риала, представленного в разделе «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценива-
ния, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе те-
кущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при приня-
тии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 
выносятся только предметные и метопредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-
мых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, соответствую-
щих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметны-
ми действиями: 
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инстру-
ментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опор-
ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных дос-
тижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-
жайшего развития. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 
в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диаг-
ностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые прове-
рочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме на-
копительной оценки – портфеля достижений (материалы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качест-
венными оценками по шкале уровней успешности). 

Накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», который должен содержать от-
веты на следующий вопрос: освоил ли учащийся  предметные умения с опорной системой предметных знаний (по ка-
ждому предмету)? 
- не освоил – нет материалов о результатах достижений; 
- освоил на базовом уровне; 
- освоил на повышенном уроане; 
- освоил на высоком уровне. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания  учитываются 
при определении итоговой оценки. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы (оценки – по шкале уровней 
успешности): 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-
щего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по 
русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные 
работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему ми-
ру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текуще-
го и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оцен-
ка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащих-
ся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
- текущую успеваемость обучающихся; 
- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  
- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопи-
тельной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуще-
ствить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает 
активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, само-
анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 
и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-
ности за их результаты. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», который должен 
содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника: 
1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например: 

1.1. появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в начале каждого 
года). 

1.2. возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, включение учеником в 
портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне учебы); 
1.3. в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» или 
«хорошо», «отлично», «превосходно». 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других материалов «Портфеля дос-
тижений»): 
2.1. сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оценивать результат?  

а) не сформировано - нет материалов о результатах достижений;  
б) сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 
педагога-эксперта) «нормально»;  
в) сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 
ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

2.2.  умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных формах? 
а) не умеет - нет материалов о результатах достижений; 
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б) умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «нормально». 
в) умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 
педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 
2.3. умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, договариваться с 
ним, чтобы сделать что-то сообща? 
а) не умеет - нет материалов о результатах достижений; 
б) умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «нормально»; 
в) умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 
педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих и контрольных). По каждо-
му предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний? 

а) не освоил - нет материалов о результатах достижений. 
б) освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально». 
в) освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и пе-

дагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 
 Комплексная накопленная оценка определяется экспертной группой в конце 4-го класса. В экспертную группу 

входят: учитель данного класса, учителя других начальных классов, педагог-психолог, представитель школьной ад-
министрации. 

Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом «Портфеля достижений» каж-
дого ученика. Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная оценка достиже-
ний ученика» и выставляется  «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика»    ________ 

  
Итоговый результат 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений ученика, которая соз-
даётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех образовательных 
результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы 
знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпред-
метной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-
оценок результатов по предметам и УУД: 

Показатели Вывод-оценка 
(о возможности продолжения образования 

на следующей ступени) 
Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений»)  
Итоговые работы 

(русский язык, математика и меж-
предметная работа) 

1. Не овладел опорной системой знаний и 
необходимыми учебными действиями 

Не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем разделам образователь-
ной программы (предметные, метапредмет-
ные, личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня 

2. Овладел опорной системой знаний и 
необходимыми учебными действиями, 
способен использовать их для решения 
простых стандартных задач 

Достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой «нор-
мально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 
необходимого (базового) уровня 

3. Овладел опорной системой знаний на 
уровне осознанного применения учебных 
действий, в том числе при решении не-
стандартных задач 

Достижение планируемых результатов НЕ 
менее чем по половине разделов образова-
тельной программы с оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 
необходимого (базового) уровня и не 
менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного 
уровня 

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

экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 
 На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о 

переводе ученика на следующую ступень образования. 
На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика: 
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1.   Основные образовательные достижения следующие: …. 
2.   К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: … 
3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие психолого-
педагогические рекомендации: … 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 
 
Цель программы:  
Обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Планета знаний» и 

«Школа России» 
 
Задачи программы:  

- установить  ценностные ориентиры начального образования;  
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий (далее УУД);  
- выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний» и «Школа России» универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
 

Данная программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
2. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий. 
3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета знаний» и  «Школа России». 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД в соответст-

вии с используемыми УМК «Планета знаний» и «Школа России».  
5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
6. Описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего образования.  

 
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом и  общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.   
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, 
включая: 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, разви-

тие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой. 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчест-
ва; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 
оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  лично-

сти и общества в пределах своих возможностей.         
 

  Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования.  
Ценность мира:   1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни:   как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 
добродетели, все ценности. 
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Дар слова:   как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы: осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 
гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего на-
рода, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра:   как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и мило-
сердия.  
Ценность познания мира: ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постиже-

нию истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота 

спасёт мир». 
Ценность труда и творчества: как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 

реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора:  как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 
Ценность любви к Родине, народу: как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном жела-

нии служить Отечеству. 
Современный выпускник начальной школы - это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающих-
ся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него от-
вечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение организовывать свою 
учебную деятельность. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; состав-

ление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его временных  характери-

стик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, то-
варищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качест-
ва и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотиваци-
онного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступ-

ных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходи-
мой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных текстов художе-
ственного,научно-популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оцен-
ка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-
блем творческого и поискового характера. 

- Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выяв-
ления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разре-

шения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции по-
ведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 
1 

кл
ас

с 
1. Воспринимать объ-

единяющую роль 
России как госу-
дарства, террито-
рии проживания и 
общности языка. 
Соотносить поня-
тия «родная приро-
да» и «Родина». 

2. Проявлять уваже-
ние  к своей семье, 
ценить взаимопо-
мощь и взаимопод-
держку членов се-
мьи и друзей. 

3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю пози-
цию школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе, при-
нимать образ «хо-
рошего ученика». 

4. Внимательно отно-
ситься к собствен-
ным переживаниям 
и переживаниям 
других людей; 
нравственному со-
держанию поступ-
ков. 

5. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного пове-
дения в школе, до-
ма, на улице, 

в общественных мес-
тах. 

6. Внимательно отно-
ситься к красоте 
окружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 

7. Адекватно воспри-
нимать оценку учи-
теля. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под руко-
водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 
в форме сличения своей 
работы с заданным эта-
лоном. 

3. Вносить необходимые 
дополнения, исправле-
ния в свою работу, если 
она расходится с этало-
ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учи-
телем определять после-
довательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структу-
ра текста, рубрики, 
словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 
необходимой инфор-
мации для выполнения 
учебных заданий, ис-
пользуя справочные 
материалы учебника 
(под руководством 
учителя). 

3. Понимать информа-
цию, представленную 
в виде текста, рисун-
ков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 

5. Группировать, клас-
сифицировать предме-
ты, объекты на основе 
существенных призна-
ков, по заданным кри-
териям. 

 

1. Соблюдать про-
стейшие нормы ре-
чевого этикета: здо-
роваться, прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопро-
сы, задавать вопро-
сы, уточнять непо-
нятное).  

3. Сотрудничать с то-
варищами при вы-
полнении заданий в 
паре: устанавливать 
и соблюдать очерёд-
ность действий, кор-
ректно сообщать то-
варищу об ошибках. 

4. Участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении учебной про-
блемы. 

5. Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для реа-
лизации проектной 
деятельности. 
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1. Воспринимать Рос-
сию как многона-
циональное госу-
дарство, русский  
язык как средство 
общения. Прини-
мать необходи-
мость изучения 
русского языка гра-
жданами России 
любой националь-
ности.  

2. Проявлять уваже-
ние к семье, тради-
циям своего народа, 
к своей малой ро-
дине, ценить взаи-
мопомощь и взаи-
моподдержку чле-
нов общества. 

3. Принимать учеб-
ные цели, прояв-
лять желание 
учиться.  

4. Оценивать свои 
эмоциональные ре-
акции, ориентиро-
ваться в нравствен-
ной оценке собст-
венных поступков. 

5. Выполнять правила 
этикета. Внима-
тельно и бережно 
относиться к при-
роде, соблюдать 
правила экологиче-
ской безопасности. 

6. Внимательно отно-
ситься к собствен-
ным переживаниям, 
вызванным воспри-
ятием природы, 
произведения ис-
кусства. 

7. Признавать собст-
венные ошибки. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельности 
с оценкой её това-
рищами, учителем 

 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее 
место. 

2. Следовать режиму орга-
низации учебной и вне-
учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя.  

4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельно-
сти, жизненных ситуа-
циях под руководством 
учителя. 

5. Следовать при выполне-
нии заданий инструкци-
ям учителя и алгорит-
мам, описывающем 
стандартные учебные 
действия. 

6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-
нение задания. 

8. Оценивать выполнение 
своего задания по сле-
дующим параметрам: 
легко или трудно вы-
полнять, в чём слож-
ность выполнения.  

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структу-
ра текста, рубрики, 
словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осу-
ществлять поиск необ-
ходимой информации 
для выполнения учеб-
ных заданий в спра-
вочниках, словарях, 
таблицах, помещенных 
в учебниках. 

3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таб-
лицах, представлен-
ных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 
пересказывать прочи-
танное или прослу-
шанное,  составлять 
простой план. 

5. Объяснять смысл на-
звания произведения, 
связь его с содержани-
ем. 

6. Сравнивать  и группи-
ровать предметы, объ-
екты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, само-
стоятельно продол-
жать их по установ-
ленному правилу. 

7. Наблюдать и само-
стоятельно делать  
простые выводы. 

8. Выполнять задания по 
аналогии 

1. Соблюдать в повсе-
дневной жизни нор-
мы речевого этикета 
и правила устного 
общения. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, художествен-
ных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное; понимать тему 
высказывания (тек-
ста) по содержанию, 
по заголовку.  

3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, реа-
гировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою 
точку зрения. 

5. Выслушивать парт-
нера, договариваться 
и приходить к об-
щему решению, ра-
ботая в паре.  

6. Выполнять различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
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3 
кл
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1. Воспринимать ис-
торико-
географический об-
раз России (терри-
тория, границы, 
географические 
особенности, мно-
гонациональность,  
основные истори-
ческие события, го-
сударственная сим-
волика, праздники, 
права и обязанно-
сти гражданина).  

2. Проявлять уваже-
ние к семье, к куль-
туре своего народа 
и других народов, 
населяющих Рос-
сию. 

3. Проявлять положи-
тельную мотива-
цию и познаватель-
ный интерес к уче-
нию, активность 
при изучении ново-
го материала. 

4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. Ориен-
тироваться в нрав-
ственом содержа-
нии собственных 
поступков и по-
ступков других лю-
дей. Находить об-
щие нравственные 
категории в куль-
туре разных наро-
дов. 

5. Выполнять основ-
ные правила бе-
режного отношения 
к природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об организ-
ме человека. 

6. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства 
с разными видами 
искусства, наблю-
дениями за приро-
дой. 

7. Сопоставлять са-
мооценку собст-
венной деятельно-
сти с оценкой ее 
товарищами, учи-
телем. 

 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
целью выполнения зада-
ний. 

2. Определять цель учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, соотносить 
свои действия с постав-
ленной целью.  

4. Составлять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельно-
сти, жизненных ситуа-
циях под руководством 
учителя. 

5. Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими задания-
ми или на основе раз-
личных образцов и кри-
териев.  

8. Корректировать выпол-
нение задания в соответ-
ствии с планом, усло-
виями выполнения, ре-
зультатом действий на 
определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 
под определённую зада-
чу литературы, инстру-
ментов, приборов.  

10. Оценивать собствен-
ную успешность в вы-
полнения заданий 

1. Ориентироваться в 
учебниках: опреде-
лять, прогнозировать, 
что будет освоено при 
изучении данного раз-
дела; определять круг 
своего незнания, осу-
ществлять выбор зада-
ний под определённую 
задачу.  

2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  до-
полнительная инфор-
мация будет нужна для 
изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  источ-
ники информации сре-
ди словарей, энцикло-
педий, справочников в 
рамках проектной дея-
тельности. 

3. Извлекать информа-
цию, представленную 
в разных формах 
(текст, иллюстрация 
таблица, схема, диа-
грамма, экспонат, мо-
дель и др.) Использо-
вать преобразование 
словесной инфор-
мации в условные мо-
дели и наоборот. Са-
мостоятельно исполь-
зовать модели при ре-
шении учебных задач.  

4. Предъявлять результа-
ты работы, в том числе 
с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-
нивать, группировать, 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи (на доступном 
уровне). 

6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы вы-
полнения заданий, 
обосновывать выбор 
наиболее эффективно-
го способа действия 

 

1. Соблюдать в повсе-
дневной жизни нор-
мы речевого этикета 
и правила устного 
общения.  

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков,  художествен-
ных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное, задавать вопро-
сы, уточняя непоня-
тое.  

3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, точ-
но реагировать на 
реплики, высказы-
вать свою точку зре-
ния, понимать необ-
ходимость аргумен-
тации своего мне-
ния. 

5. Критично относить-
ся к своему мнению, 
сопоставлять свою 
точку зрения с точ-
кой зрения другого.  

6. Участвовать в рабо-
те группы (в том 
числе в ходе проект-
ной деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом, учитывая 
конечную цель.  

7. Осуществлять взаи-
мопомощь и взаимо-
контроль при работе 
в группе. 
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1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего на-
рода и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и на-
циональную при-
надлежность. Со-
бирать и изучать 
краеведческий ма-
териал (история и 
география края).  

2. Ценить семейные 
отношения, тради-
ции своего народа. 
Уважать и изучать 
историю России, 
культуру народов, 
населяющих Рос-
сию. 

3. Определять лично-
стный смысл уче-
ния;  выбирать 
дальнейший обра-
зовательный мар-
шрут. 

4. Регулировать свое 
поведение в соот-
ветствии с познан-
ными моральными 
нормами и этиче-
скими требования-
ми. 

5. Испытывать эмпа-
тию, понимать чув-
ства других людей 
и сопереживать им, 
выражать свое от-
ношение в кон-
кретных поступках. 

6. Ответственно от-
носиться к собст-
венному здоровью, 
к окружающей сре-
де, стремиться к 
сохранению живой 
природы.   

7. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства 
с художественной 
культурой. 

8. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешно-
сти/неуспешности в 
учебе 

1. Самостоятельно  фор-
мулировать задание: оп-
ределять его цель, пла-
нировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать резуль-
таты, осмысленно выби-
рать способы и приёмы 
действий, корректиро-
вать работу по ходу вы-
полнения. 

2. Выбирать для выполне-
ния определённой зада-
чи различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  

3.Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
результатов. 

4. Оценивать результаты 
собственной деятельно-
сти, объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.  

5. Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-
ной познавательной дея-
тельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и удержи-
вать ее. 

7. Планировать собствен-
ную внеучебную дея-
тельность (в рамках про-
ектной деятельности) с 
опорой на учебники и 
рабочие тетради. 

8. Регулировать своё пове-
дение в соответствии с 
познанными моральны-
ми нормами и этически-
ми требованиями. 

9. Планировать собствен-
ную деятельность, свя-
занную с бытовыми 
жизненными ситуация-
ми:  маршрут движения, 
время, расход продук-
тов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на ос-
нове изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, основываясь 
на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  до-
полнительная инфор-
мация будет нужна для 
изучения незнакомого 
материала. 

3. Сопоставлять  и отби-
рать информацию, по-
лученную из  различ-
ных источников (сло-
вари, энциклопедии, 
справочники, элек-
тронные диски, сеть 
Интернет). 

4. Анализировать, срав-
нивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты; уста-
навливать закономер-
ности и использовать 
их при выполнении за-
даний, устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, исполь-
зовать обобщенные 
способы и осваивать 
новые приёмы, спосо-
бы. 

5. Самостоятельно де-
лать выводы, перера-
батывать информа-
цию, преобразовывать 
её,  представлять ин-
формацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообще-
ний. 

6. Составлять сложный 
план текста. 

7. Уметь передавать со-
держание в сжатом, 
выборочном, развёр-
нутом виде, в виде 
презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное.  

3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  

4. Формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в выска-
зывании собеседни-
ка; отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила ре-
чевого этикета; ар-
гументировать свою 
точку зрения с по-
мощью фактов и до-
полнительных све-
дений.  

5. Критично относить-
ся к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной по-
зиции. Учитывать 
разные мнения и 
стремиться к коор-
динации различных 
позиций при работе 
в паре. Договари-
ваться и приходить к 
общему решению.  

6. Участвовать в рабо-
те группы: распре-
делять обязанности, 
планировать свою 
часть работы; зада-
вать вопросы, уточ-
няя план действий; 
выполнять свою 
часть обязанностей, 
учитывая общий 
план действий и ко-
нечную цель; осуще-
ствлять само-, взаи-
моконтроль и взаи-
мопомощь. 

7. Адекватно исполь-
зовать речевые сред-
ства для решения 
коммуникативных 
задач 
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Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета Знаний» 
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация тре-
бований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предме-
там; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятель-
ности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте ус-
воения разных предметных дисциплин (см. схему) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Личностные универсальные учебные действия.  
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено 

на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уваже-
ния и любви к родному языку, к народу - создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, 
знакомство с географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 
населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России.  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, сюжеты тек-
стовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) 
позволяет сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о мо-
ральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и вниматель-
ность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать 
чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и 
безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, дру-
гим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам об-
разовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Русский язык 
 
Литературное 
чтение 
 
Английский 
язык 
 
Математика 
 
Окружающий 
мир 
 
Основы ду-
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нравственной 
культуры и 
светской эти-
ки 
 
Изобрази-
тельное ис-
кусство 
 
Музыка 
 
Технология 
 
Физическая 
культура 

 
Структурные элементы  учебников 

(базовая часть, маршрутный лист, прове-
рочные и  тренинговые листы, справочное   
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Типовые сквозные задания 
(информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 
интеллектуальный марафон) 

 
Формы организации учебной и внеурочной 
деятельности  (работа в паре, в группе, кол-
лективный диалог, мини-исследование, про-

екты) 
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УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных дей-
ствий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 
предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршру-
тами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и 
постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны листы с про-
верочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позво-
ляют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходи-
мые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В 
учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проект-
ной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение 
этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 
самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при обуче-
нии по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 
ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 
результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, плани-
рованию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельно-
сти (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инвариантная и ва-
риативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные зада-
ния», «творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника - 
урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать 
учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 
- принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- различать способ и результат действия;  
- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных универсальных 
учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (развороты истории 
и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о происхожде-
нии слов русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интере-
сы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную инфор-
мацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, творческие за-
дания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 
высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий тексто-
вых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при 
организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических дейст-
вий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наибо-
лее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию способностей к 
выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериа-
ции. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты 
деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования познаватель-
ных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и 
возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способ-
ствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает формирование комму-
никативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который 
решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использо-
вания информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка как 
родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка ком-
муникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становит-
ся более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или 
иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: познава-
тельной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 
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Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персона-
жей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на развитие регуля-
тивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 
распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять 
другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование информацион-
ной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диа-
грамма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных источ-
ников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный 
поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источни-
ками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, 
наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источни-
ком информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное ме-
сто в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в 
схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. 
Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбо-
ра информации, определение источников информации, получение информации и анализ её достоверности, структури-
рование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском языке 
особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический харак-
тер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» 
(анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» 
(развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в дет-
ских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой 
как для учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из предметов УМК 
«Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 
классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 
связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащих-
ся с основными положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Со-
циокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного пись-
ма как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение 
идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важ-
нейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта об-
щества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение 
поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития познавательных дей-
ствий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по зада-
чам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 
существенных и несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, 
выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального учебного дей-
ствия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений  учащихся как базовых 
для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин 
А.И.) заключается в формировании у детей  целостного системного представления о мире и месте человека в 
нём, освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, 
формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – об-
щество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся действовать не 
только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 
возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и регулятив-
ных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировоч-
ной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры лично-
сти на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  формирование опыта музыкаль-
но-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в духовно-
нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и 
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульп-
торов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 
знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (ок-
ружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его 
своими руками. 
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Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного подхода, кото-
рый предполагает:  
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- проблемно-диалогическую технологию,  
- технологию мини-исследования,  
- технологию организации проектной деятельности, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям УМК «Пла-
нета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противо-
положные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 
Эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формиро-
вание и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследования: провести на-
блюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается рабо-
та в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования комму-
никативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважи-
тельно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 
скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма организа-
ции внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть орга-
низована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, 
экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить 
свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку 
целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, работу по состав-
ленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих 
затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предпо-
лагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завер-
шающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапред-
метных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллектив-
ных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаи-
вать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как требует прояв-
ления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-
оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечи-
вают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возмож-
ность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Спра-
вочное бюро». данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учеб-
ных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. 
Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам освоения учебного плана по каждому 
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для ка-
ждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 
Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа Росси 

Формирование универсальных учебных действий реализуется через: 
- освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин в сочетании с 

сознательным, активным присвоением ими нового социального опыта; 
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, формирования общей культуры обучающихся, духовно-нравственного, социально-
го, личностного и интеллектуального развития; 

- достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей.  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-
ние», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Фи-
зическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного разви-
тия учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определен-
ных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и си-
туации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

-  Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анали-

за, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементар-
ные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 
акценты УУД Русский язык Литературное чте-

ние Математика Окружающий мир 

личностные 
жизненное само- 
определение 

нравственно-
этическая ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая ориентация 

регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  алго-
ритмизация действий  (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Фи-
зическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и осоз-
нанные устные и 
письменные высказы-
вания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач 

широкий спектр ис-
точников информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, нрав-
ственных проблем. Самостоятельное соз-
дание способов решения проблем поиско-
вого и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логиче-
ские рассуждения, доказательства, прак-
тические действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
продуктивном диалоге;    самовыражение: монологические высказывания разного ти-
па.  

  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими ут-

верждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславли-

вающие  виды действий: 
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предмет-
ные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации   образова-
тельного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, тех-
нологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной программы по каж-
дому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрирован-
ного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсаль-
ных учебных действий.. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мо-
ниторинга их достижения. 

 Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных пред-
метов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направле-
ны на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 
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- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности много-
национального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

- 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. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс вве-

дены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — 

часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о наро-
дах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках 
музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с 
Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 
«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классиче-
ской  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 
стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечело-
веческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, 
о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, рука-
ми которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии на-
шего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 
М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из истори-
ческого прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школь-
ном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте миро-
вой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащих-
ся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содер-
жанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 
родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков)   с  этой це-
лью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 
стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 
России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадри-
де, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 
американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов 
каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершает-
ся. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражаю-
щим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия 
«мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учеб-
нике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целост-
ный образ культурно-исторического мира России. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направ-
лены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  овла-
дение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
                В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтиту-
лах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 
чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учеб-
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ной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить кон-
кретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побу-
ждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и исполь-
зования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 
постепенно   формируются  умения  сначала  понимать и принимать     познавательную   цель,   сохранять   её   при  
выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 
действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается 
через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются задания-
ми  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая 
цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании уро-
ка (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школь-
ника. 
                      Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учеб-
никах системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, кото-
рый представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 
можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и про-
ектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа Рос-
сии». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1-
4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определённому правилу; 
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку; 
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера. 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 

2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий раз-
ными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, ин-
форматики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 
Типовые задания в УМК «Планета Знаний», способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск. Задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к познавательной, 
справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную ин-
формацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт по-
знавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и на-
ходить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   
Примеры заданий:  
- На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами, каких государств являются эти города. 
- Это знаменитая теорема Пифагора, с которой  ты  мог познакомиться на разворотах истории во 2 классе. 
- Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за помощью? 
- Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней. 
- Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 
- Найди синонимы к словам… 
- Найди антонимы к словам 
- Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 
- Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в классе. 
- Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 
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Дифференцированные задания.  Предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, 
ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для 
их выполнения метапредметных умений.  
Примеры заданий: 
а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 
а) Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 
б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи 
падежи, выдели окончания 
Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.  
а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 
Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.  
а) Вычисли. 
б) Определи закономерность. 
в) Составь следующие три равенства и проверь их. 
а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 
б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков. 
в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 
а) Расскажи историю от лица главного героя. 
б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 
а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехо-
ва. 
б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них. 
Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 
Интеллектуальный марафон.  Задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, твор-
ческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирова-
ние нового способа действий.   
Примеры заданий: 
- Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если спорт? 
- Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла». Можешь ли примерами подтвердить 

или опровергнуть это высказывание? 
- Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с орфограммами в личных оконча-

ниях глагола. 
- Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 
- Путешественник,  вылетев из Москвы, хочет побывать в Париже,  Амстердаме и Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери 

кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний. 
- Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение  произведения приближённо и ответьте на вопрос. 
- Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 
- Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть.  
- Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?  
- Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, питающихся мышами? 

Творческие задания. Задания направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения,  
на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предмет-
ных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удержи-
вать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 
Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8,  2+6=8, 3+5=8 
Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 
Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты поздравишь человека, какое составишь словесное 
поздравление для него. Составь текст такого поздравления. 
Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 
а) Расскажи историю от лица мальчика. 
б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 
а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 
Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно использовать эту пословицу. 
Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 
Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из пластилина. 
Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 
Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 
Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?  
Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 

Работа в паре. Задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 
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 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой 
кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 
работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универ-
сальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 
мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получе-
ния и обработки информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий: 
Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень усвоения изученных правил. 
Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с помощью словаря.  
Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 
Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. Сформулируйте закономерность. Проверьте выво-
ды, составив несколько равенств. 
Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и исправьте их. 
Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаётся? Сравните ваши варианты чтения. 
Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково? 
1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите результаты. 
2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите результаты. 
3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 
Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими историческими событиями они связаны. 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информа-
ционных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует 
предложение создания собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально 
значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), час-
тично исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с ма-
териалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от 
класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» пред-
полагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполнять-
ся индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, 
так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт ис-
следовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Мно-
гие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения 
речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, кото-
рые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  И дальше начнется 
работа по планированию действий, их реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получи-
лось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в собственный 
проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универ-
сальных учебных действий.  

Примеры проектов: 
- Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей пространственных фигур из разных мате-

риалов, на которой будут представлены новые способы изготовления этих моделей.  
- Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание словарика «волшебных слов»,  их значе-

ния и истории возникновения.  
- Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, 

их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 
- Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». Сбор информации о животных и 

растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озелене-
ние территории школы (района, округа..). 

- Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление костюмов и декорации, репетиции, 
выступление. 

- Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». Организация исследования, выбор и подготовка 
матчасти, распределение обязанностей, использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

- Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор материала, распределение обязанностей 
(ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

 
 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предписывает, что 
«предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-
разования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивиду-
альных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные лич-
ностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинго-
вых исследований». 
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, коммуникатив-
ных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», 
представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Примеры:   
Русский язык 
Отдельные задания 

- Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для доказательства используй звуковую 
запись слова.     1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава     

2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 
- Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй его модель, ря-

дом запиши другое слово, соответствующее данной модели.  
1) видный, осинка, усмешка, полковой   
2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

- Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.   Запиши словосочетания верно, в 
скобках укажи, что было нарушено. 1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

                                                                              2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 
- Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй постановку знаков препинания схемой 

предложения. 1) небо,  подниматься,  в, облака,  таять, высокий  
                                    2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он   

- Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой обобщённый способ 
проверки используется во всех случаях? 1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту,  из бочки, о дожде. 

                                                                          2) Покупки, на окне, в песне,  из избы, к дочке, осенний, отрезал. 
- Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши «лишнее» слово, рядом напиши, почему это 

слово можно считать «лишним».  1) Сапог, город, берёза, сад           
                                                                 2) Крыло, звёзды, адрес, пирог          

Комплексная работа 
Прочитай текст.  
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да велик делом».  
  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине ак-
тивно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравей-
ника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  
  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что 
вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 
  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

11. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
12. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 
13. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
14. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 
15. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним автора. 
16. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.  
17. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. Укажи части речи, над скло-

няемыми частями речи – падежи.  
- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, 
можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать? 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности 
труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных 

слов; моделирование предложения), 
коммуникативные (монологический 
текст, как ответ на вопрос). 

Мониторинг личностных, по-
знавательных, регулятивных, комму-
никативных действий может осуще-
ствляться по работам учащихся в ра-
бочих тетрадях УМК «Планета зна-
ний» на листах «Работа над проек-
том». На данных страницах учащиеся 
записывают ход работы над проектом, 
планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. Записи позво-
ляют педагогу вести наблюдения над 
тем, какие темы выбирают учащиеся, 
что для них становится личностно 
значимым; как овладевают учащиеся 
способом планирования собственных 

действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 
взаимодействие с другими участниками проекта.   

Работа над проектом 
 

Наша общая тема:  __________________________________________ 
Что мне интересно об этом узнать:  ____________________________ 
Я могу прочитать об этом в книгах:   ____________________________ 
Мне могут рассказать об этом (кто):  ____________________________ 
Чтобы больше узнать, я могу пойти:  ____________________________ 
Ещё я могу узнать об этом (где):   ____________________________ 
Главное: теперь я знаю, что   ____________________________ 
Проект:      ____________________________ 
Что я буду делать:     ____________________________ 
Порядок моих действий (план):   ____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Вместе со мной этот  проект будут делать:  _____________________________ 
Будут нужны такие материалы:   _____________________________ 
Будут нужны такие инструменты:   _____________________________ 
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Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе в форме порт-
фолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него ре-
зультатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы сти-
мулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нор-
мы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамот-
ность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой порт-
фолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как ме-
няются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапред-
метные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если на-
копительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 
отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от началь-
ного образования к основному образованию осуществляется следующим образом. 
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению в на-

чальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 
2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК «Плане-

та знаний» проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, харак-

терные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственно-
сти (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. (Указываются формы преемственности, принятые коллективом ГОУ, например, проведение открытых уроков со-
вместно с педагогами д/сада или старшей школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности 
…)   

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной 
школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация педагогов на 
формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 
обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных действий в об-
разовательном процессе педагог должен: 
- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды 

универсальных умений; 
- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД;  
- уметь использовать деятельностные формы обучения; 
- мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  
- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 
- В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам обра-
зовательной деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном процессе и 
внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внут-
реннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использование знаково-
символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и операций); 

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в диалоге пози-
цию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-
ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-
общениях). 
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Линейка учебников «Планета знаний» 

 
Русский язык 
Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина 
 
Пояснительная записка 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых Государст-
венным стандартом содержания начального образования II поколения и отражённых в его примерной (базисной) про-
грамме курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 
языка реализует познавательную и социокультурную цели:  
- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором 

говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формирова-
нием логического и абстрактного мышления учеников; 

- социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и 
письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. 
В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение язы-
ка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. 
Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с усло-

виями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные моно-

логические высказывания; 
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение познаватель-

ного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение 
чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его изучению, как 
культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В рус-
ле этих подходов был произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, последо-
вательности изучения), выбраны перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с 
языковым материалом становятся принципы:  
- семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, осознавать родной 

язык как особую знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 
- системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и предназначенности его 

основных средств для решения речевых задач; 
- этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого 

поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 
При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы развития, вариативно-

сти и спиралевидности (концентричности). 
Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и поддержку эмо-

ционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 
Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержа-

ния и технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. 
В учебниках с помощью маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В раз-
деле «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изучению основных 
средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, 
свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь выступают не 
как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникатив-
ных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимо-
действующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение грамоте и развитие ре-
чи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их инди-
видуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два пе-
риода: подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер упражнений 
на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного 
метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной 
и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, 
упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 
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Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и акти-
визацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропе-
девтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского языка и литера-
турного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому языку 
в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык 
как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших коммуникативно-речевых уме-
ний младших школьников: читать и писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, 
вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологиче-
ские высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» 
начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и 
основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 
функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвиже-
ния» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл 
чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи учеников: обогаще-
ние словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Реко-
мендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в диалог, вы-
сказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуж-
дении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 
действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной компе-
тентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения школьниками круга све-
дений о правилах, закономерностях построения предложений, использования средств языка в речи. Изучение системы 
языка, его языковых средств остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 
овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На это нацеливает содержание 
раздела программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, грамматика 
(морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических зна-
ний) призван сформировать научное представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о сис-
теме и структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвое-
нию норм русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь изучения 
всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка — слова. Так, в 1 
классе слово рассматривается в основном со стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе 
акцент переносится на изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем 
(как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, 
приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем склады-
вается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на морфемном и морфологическом 
уровнях с введением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются через призму «рабо-
ты» в них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. Сначала рассматри-
ваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в 
речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены 
предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости 
(приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.). 
Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи при её 
восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию 
мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 
морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 
Орфографический и пунктуационный материал также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать гра-
мотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка 
правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют 
задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём протяжении на-
чальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует проведения достаточного количества письмен-
ных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и диффе-
ренциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся 
носит практический характер и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов 
общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русскому языку играет це-
ленаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 
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способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 
учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изуче-
нию курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного ха-
рактера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формирова-
нию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррек-
ции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных спо-
собов решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 
справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 
коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 
языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила предме-
та: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как 
живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

 
Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, включающими учебники, 

прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  
1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь.  
Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  
В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям».  
Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  
В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык».  

2 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык».  

3 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания.  
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

4 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания.  
Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык».  

 
Содержание программы 

 
1 класс (257 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)1 
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее представление о тексте 

как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, ми-
мика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с одноклассниками и под-

держивать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, проща-
ние, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание диалогов и 
сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его прослушивании и 
самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с 
ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предло-
жений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 
                                                
1  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов. 
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Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные 

средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство 

слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как назва-

ние предмета. 
Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в сло-

ве. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 
рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 
слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости про-
изнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии 
сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и 
ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и 
др.).1 

Основной (букварный) период (175 ч) 
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. 

Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль 

ударения (замок—замок). 
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) 

буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 
(чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв 
е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических 

норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печат-
ного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между слова-
ми, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта 
изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над зна-
чением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Со-
ставление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 
- обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 
- раздельное написание слов; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при 
самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на 
вопросы учителя.  

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 класс (послебукварный период) (50 ч) 
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи информации): в 

устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 
Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; вступление в диалог, 

ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение непонятного. 
Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе наблюдений. 
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, проща-

ния, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

                                                
1  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подго-
товки учащихся. 
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Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с рукописного и 
печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и 
под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению многосложных и цело-
стному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, 
отражающем понимание смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст упражнений от 
заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках учебника. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характери-

стика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — непар-
ный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. 
Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совер-

шенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и равноотставленности 
штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с про-

стейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много — один).  
Слово и его значение (лексика) (7 ч) 
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) 
и противоположными (антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, 
употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и пра-
вописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называю-
щих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или текста. 

Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста. 
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложе-

ний. Установление смысловой связи слов по вопросам. 
Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую те-

му, правильное их оформление в устной и письменной речи. 
Орфография (9 ч) 
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

- обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 
- раздельное написание слов; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических названиях 

(стран, рек, населённых пунктов); 
- написание слов из словаря; 
- большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 
 
2 класс (170 ч) 
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль об-
щения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» 
языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 
Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков со-

гласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русско-
го алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о 
рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 
букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 
Строение слога. Правила переноса слова. 
Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. 

Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце 
слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под дик-
товку, преобразование, свободное письмо). 
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Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп 
по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, 
точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), состав-
лении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 
Круг сведений о речи  
как основе формирования речевых умений (10 ч) 
Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие 

смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации 
(с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению 
и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 
Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-

предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, 
попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. 
Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная 
строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назна-
чения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних 
забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, заклич-
ка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная 
речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 
 

Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и 

письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художествен-
ного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью во-
просов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирова-
ние содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, конструиро-
вание собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на 
темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных 
книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста 
письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 
Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными каллиграфическими, ор-

фографическими и пунктуационными правилами. 
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с 

просьбой, благодарность, поздравление).  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 
Круг сведений о языке 
как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему 

название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем 
мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского 
народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом кор-
не слова. Из истории происхождения собственных имён (имён, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на приме-
ре малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нор-
мами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-
вита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными 
гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения 

их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) 
н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональ-
ных соединений при письме слов и предложений. 
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Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в тол-
ковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколь-
ко значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, ан-
тонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 
пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных (однокоренных) словах. Зна-
чимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение одноко-
ренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слов по составу. 
Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значе-

нием предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя 
существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о 
значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, 
отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по чис-
лам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по 
цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь 
имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов 
(растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь 
с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения 
между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные 
(и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять 
название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация 
конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письмен-
ной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные 
способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Исполь-
зование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических 
названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удво-
енных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О «работе» 

средств языка в речи. 
Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных 

детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Использование разных языковых 
средств выражения сравнительных отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные 
обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого слуха: 
мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного характера: до-
словно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и 
письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природ-
ной зарисовки и т. п. 

 
 
3 класс (170 ч) 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений (16 ч) 
Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 
Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача 

(говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, 
чистота, точность, содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонацион-
ный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, си-
нонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в 
речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 
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Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 
Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) 

текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над способами развития мысли в 
текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изде-
лий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об уви-
денном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объясне-
ние выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 
Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 
Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  
 
Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения)1 (30 ч) 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и 

письменного текста, включающего две микротемы.  
Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать интонационный 

рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства выразительности словесных и несловесных 
средств общения (образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их значения (спро-
сить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); определять тему и основную мысль текста по 
заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых выводов на ос-
нове информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё чтение. 
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, информации, 

чувств. 
Умения: 
— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать способы доне-

сения его до слушателей, читателей;  
— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 
— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления 

специальных слов и выражений, их форм); 
— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы 

речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 
— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро (примерная 

скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту). 
Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с использованием 

этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 
Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выра-

жать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 
Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: извинение, пожела-

ние, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать информацию). 
Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению 

речи. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 
Круг сведений о языке 
как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий ок-

ружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологиче-
ские экскурсы). Что могут рассказать о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители муд-
рости и национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах нау-
ки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического 
анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка 
(красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  
Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в дифференциации дви-

жений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения 
по ускорению письма, достижению его плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изу-
чающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в 
переносном значении. О заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о спосо-
бах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антони-
мов. 
                                                
1  Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых указаны выше, 
в подразделе «Текст». 
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Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (ко-
рень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с двумя корнями 
(сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Пристав-

ка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова 
приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, во-
просы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение 
признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарица-
тельные (единицы административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и множественном числе. 
Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характе-
ристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железный 
ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. 
Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не 
называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, 
ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, 
говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выра-
жаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме 
глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать различ-
ного рода отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, сою-
зы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 
предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе словосоче-
таний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочета-
ний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить то-
пором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в сло-
восочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью кото-
рой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, предпо-
ложить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды 
предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное 
оформление предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его вы-
ражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в 
предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах 
предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 
Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными 

в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака по-
сле шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 
знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего вре-
мени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 
Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-эмоциональной лекси-

кой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  
Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных частей речи, рас-

пространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 
Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, разных по цели 

высказывания. 
Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

- дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать по памяти, писать под 
диктовку);  

- близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — свободное списывание или дик-
тант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): описание любимых 
цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, 
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месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших ре-
ально. 

 
4 класс (170 ч) 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений (30 ч) 
Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с 

кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, 
типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: ин-
формативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выра-
зительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, как 
образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-
диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие 
и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена 
в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), 
повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об от-
ношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 
предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с 
элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о 
прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов 
учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски 
(художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 
Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и 

письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 
- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, выде-

ляемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства выра-
зительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, инто-
нацию, мимику, жесты); 

- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про 
себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая 
как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, контекста и 
других доступных детям источников; 

- ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам плана, оглавлению; 
- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных час-

тей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 
- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, уметь «читать между 

строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 
- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 
- Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по 

объёму, с 2—3 микротемами):  
- продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста 

(повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с 
композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

- понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, последовательно рас-
крывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления оценочных 
слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  

- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной 
интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации 
в целях доступности понимания написанного; 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 65—
70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

- интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 
- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой 

охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, 
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инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о при-
думанных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

- вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рацио-
нально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благо-
дарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный ха-

рактер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры рус-
ского народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  
Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических конструк-

ций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные 
(словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение 
новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 
родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 
Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, 

темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударе-
ния (акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к тен-
денции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в на-
ращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподоб-
ления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование 
в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под 
счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: одно-
значные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); 
слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как 
родных, так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с 
толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, 
суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняе-
мых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по составу. 
Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существи-

тельном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление 
частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в ре-
чи, их синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 
Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существитель-

ных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах 
существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаго-
лами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался си-
ротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и смы-
словых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и 
множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второсте-
пенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность 
предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благород-
ный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, 
каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе, 
кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-

определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 
Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. 

Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами.  
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Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, второстепен-
ный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, 
считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, от-
режь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? 
и что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). 
Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение глаго-
лов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). 
Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и место-
имений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, вы-

ражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 
Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 
Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в на-

значении, в строении). 
Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его 

признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершает-
ся; действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить 
топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью 
слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второсте-
пенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выражен-
ного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 
Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отно-
шения к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Уг-
лубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные 
имена существительные, личные местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 
(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 
выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополне-
ние), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён существительных в формах един-
ственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, газет, журналов, 
фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного числа. 
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных местоимений 

3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов на-

стоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака 
перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с орфографиче-
ским словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, сою-
зами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения 

по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 
Упражнения по культуре речи: 

- в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в 
уместном использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

- в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, выбор нужной па-
дежной формы имени существительного при управлении им глаголом; 

- в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 
- Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, составление 

предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 
- Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. Ра-

бота с планами текстов. 
- Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 мик-

ротемами): 
- дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — списывание текста, пись-

мо под диктовку, письмо по памяти);  
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- близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на самостоятельно составленный 
план, наброски, схемы); 

- сжато (краткий пересказ); 
- с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с элементами 

сочинения. 
Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 
Литературное чтение 

Э.Э. Кац 
 

Пояснительная записка 
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности нравст-

венной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохра-
нить индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать художественная 
литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообраз-
ной информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 
подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 
Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования. 
В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать следующие зада-

чи курса:  
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, уме-

ния пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 
- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопос-

тавлять и описывать различные объекты и процессы; 
- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, 

находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 
- развитие воображения, творческих способностей; 
- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и по-

ступки; 
- обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших школьников, 
уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать 
условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных произведений для 
чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени 
ведущим критерием доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его для само-
стоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто  не 
учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по 
качеству, но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает навыками чтения, если 
имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов. Они 
объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и определёнными нравственно-эстетическими проблемами. 
Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 
школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них 
установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого материала. Установка обеспечивает интерес 
ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание эмоционального 
состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмоциональное напряжение, 
возникшее в результате изучения определённой группы произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не подготовлен к та-
кой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных классах он готовится к такому изуче-
нию в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе преду-
смотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. Список произведений, включённых в 
«Круг чтения», может корректироваться, расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 
Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир художественно-

го произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подго-
товки учащихся к углублённой работе по теории литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой чтения. Понятие 
«техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 
художественной литературой. 
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Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое предполагает по-
нимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать паузу, изменять 
темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, чтения про себя. Л.С. 
Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи го-
дам у ребёнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-педагогические и нравст-
венно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая является предпо-
сылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, 
ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у 
учащихся при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую инер-
цию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной чувстви-
тельностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе зна-
чительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в художествен-
ном произведении, у детей появляются первые представления об авторской индивидуальности, формируется началь-
ное представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и 
способах его выражения в художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 
волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной литерату-
ры и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем ду-
ховном мире человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые 
открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. Литера-
турное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, понять позицию писателя, значение ху-
дожественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и 
вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, 
чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир 
с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих зна-
ний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» между двумя 
видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного 
курса. Поэтому определённое место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного само-
выражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое обеднение сло-
варного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными иг-
рами, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к 
программе учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способно-
стей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, стихотворе-
ний для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может 
самостоятельно выбрать произведения, на материале которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения отдельных заданий, 
определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в программу 
фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их полностью. В 
учебник первого класса включены задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведе-
ния, предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебни-
ках третьего и четвёртого классов отдельно дается система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. 
Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произве-
дений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты уроков и 
целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая выделяет в про-
цессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд психологических действий: интеллектуальное 
познание и самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой 
образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетиче-
ских, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение художественной литера-
туры, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь кур-
са литературного чтения с другими учебными дисциплинами. 

 
Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий. 

1 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1.  
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», «Литературное 
чтение». Методическое пособие.  
2 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. 
3 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие.  
4 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие.  

 
Содержание программы 

1 класс (40 ч) 
Круг чтения 
Страна Вообразилия (16 ч) 
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная ис-

тория»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лиф-
шиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чу-
деса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам 
«Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 
Сказки о животных (14 ч) 
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик 

взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 
Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» (отдельные главы); 

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков 
«Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 
Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; 

Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли 
звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-
золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв 
«Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

 
Навык и культура чтения 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, пре-

одоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной поста-
новке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

 
Работа с текстом и книгой 
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных 

непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 
Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и 

отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные 
фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произве-
дение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному жизненному 
опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку по-
ступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 
 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, ко-

роткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 
Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, 

участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми фольк-

лорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 
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Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопы-
вания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой произведения», учатся включать их в 
свою речь. 

 
2 класс (136 ч) 
Круг чтения 
Осень пришла (12 ч) 
Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось 
лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустов-

ский «Прощание с летом». 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам 

не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 
Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-
побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; 
английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик 
с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь 
— плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбель-
ная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская 
сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-

тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как 

мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 
Зимние картины (12 ч) 
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. 

Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отры-
вок). 

Загадки о зиме. 
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; 

М. Пришвин «Птицы под снегом». 
Авторские сказки (35 ч) 
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Малень-

кие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); 
С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Ту-
вима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высо-
кий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 
Писатели о детях и для детей (32 ч) 
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. Токмакова  

«Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов 
«Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров 
«Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Вол-
шебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-
товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 
Весеннее настроение (15 ч) 
Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» 

(отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Вес-
на»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 
красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима неда-
ром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

 
Навык и культура чтения 
Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с соблюдением ор-

фоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла 
читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте 

ключевые слова, раскрывать их значение. 
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Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 
Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в произведении, опре-

делять причины действий персонажей. 
Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в 

учебнике списка. 
Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, по-

ступки, место действия. 
Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение выразить их в 

речи. 
Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на 

фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 
Формирование умений определять главную мысль произведения. 
Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу 

(рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с по-
мощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на личный чита-
тельский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения автор-
ской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на 
материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, 
человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать нрав-
ственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных 
народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, 
предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в 
учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рас-

сказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. 
Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 
Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 
Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. 
Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед 

одноклассниками. 
Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по предложенному 

плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, колыбельные, посло-

вицы). 
Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 
Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 
Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 
Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отноше-

ние автора к герою. 
 
3 класс (136 ч) 
Круг чтения 
«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «За-

горелась листва на березах…» 
Народные сказки (15 ч) 
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-

королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  
Поэтические страницы (6 ч) 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький 

скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  
О мужестве и любви (11 ч) 
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-

Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 
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Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  
«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; 

Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза 

земли». 
Авторские сказки (14 ч) 
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; 

Л. Толстой «Царь и рубашка». 
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 
Басни (9 ч) 
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 
Пословицы. 
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Кры-

са». 
Братья наши меньшие (16 ч) 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 
О совести и долге (13 ч) 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; 

К. Паустовский «Тёплый хлеб». 
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 
Весна пришла (10 ч) 
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 
И в шутку, и всерьёз (19 ч) 
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. 

Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 
Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 
 
Навык и культура чтения 
Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целы-

ми словами. 
Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями тек-

ста, логических ударений. 
 
Работа с текстом и книгой 
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 
Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и глав-

ную мысль изучаемого произведения. 
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые 

слова. 
Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, 

выборочно, творчески (от лица героя). 
Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных предло-

жений). 
Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и 

нескольких произведений.  
Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутрен-

нее состояние с его внешними проявлениями. 
Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 
Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование умения опреде-

лять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 
Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг опре-

делённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.  
Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым слова-

рём. 
 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать 

над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой 
учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 
Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 
Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, соз-

давать описания-миниатюры. 
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Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 
Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через 

сравнение со сказкой, стихотворением. 
Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения вы-

делять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 
Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, 

введённых во втором классе. 
 
4 класс (136 ч) 
Круг чтения 
Мифы (8 ч) 
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 
Народные сказки (15 ч) 
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной 

и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковров-

щик». 
Былины (12 ч) 
«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 
Авторские сказки (19 ч) 
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гу-

милёв «Маркиз де Карабас». 
Басни (9 ч) 
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Фи-

лин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 
Слово о родной земле (11 ч) 
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. 

Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 
О прошлом Родины (9 ч) 
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы поль-

ского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 
Прошла по земле война (9 ч) 
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танки-

ста». 
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти дру-

га». 
О добре и красоте (17 ч) 
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают 
дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 
Мир детства (18 ч) 
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приклю-

чения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон 
«Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
Удивительные приключения (9 ч) 
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 
 
Навыки и культура чтения 
Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с помощью кото-
рых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про себя — при-
мерно 120 слов. 

 
Работа с текстом и книгой 
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление 

умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 
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Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые 
слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 
Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст 
сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуж-
дений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоцио-
нально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 
послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в спра-
вочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 
Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом 

причин происшедшего. 
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной кни-

ге, кинофильме, телевизионной передаче. 
Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, от-

рывки прозаических текстов. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 
Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 
Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 
Математика 

М. И. БАШМАКОВ, М. Г. НЕФЁДОВА 
 

Пояснительная записка 
Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. В соответствии с этими целями и методической концеп-
цией авторов можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на дости-
жение поставленных целей.  

Учебные: 
- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального 

ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 
- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла 

арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 
- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональ-

ных способов вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вы-
числении количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 
- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображе-

ния, мышления, в том числе математических способностей школьников; 
- развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предме-

там; 
- формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах 

представления информации, способах решения задач. 
Общеучебные: 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и спосо-
бами представления информации;   

- формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рису-
нок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 
- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопровер-

ки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 
 
Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на протяжении всех лет обу-

чения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построе-
ния курса: основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы со-
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провождается расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью 
обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько 
крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального общего образования. При 
этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные 
потребности школьников и обеспечение возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому новый материал, если 
это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой 
теме. Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». 
Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучени-
ем темы «Приборы и инструменты». Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе ма-
тематики 3 класса обусловлено необходимостью её использования при изучении исторической составляющей курса 
«Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для началь-
ной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому ак-
тивно используются элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 
упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности включать новый ма-
териал, подлежащий обязательному усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует осмысленно-
му освоению обязательного  материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 
обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, формулирование 
(сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На уровне от-
дельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление пе-
риметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, «открытие» правила 
умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — принцип вариативности — 
который реализуется через деление материала учебников на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и материал, 
изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная 
часть обеспечивает усвоение предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебни-
ках ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике «Прове-
рочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; задания на дополнительное за-
крепление обязательного материала; материал, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, на-
правленный на развитие познавательного интереса учащихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений учащихся. Своевременное 
развитие пространственных представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде 
и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 
обрушивается на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие пространственных представ-
лений особенно эффективно для развития ребенка до достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших школьников получает в связи с про-
блемами обучения так называемых правополушарных детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одина-
ково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические про-
граммы коррекции развития этих детей во многом опираются на развитие пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития детей порождают большие 
сложности при обучении 6-летних детей. В целях обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе 
математики выделен длительный адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. В 
учебнике для 1 класса этот период  представлен системой заданий, нацеленных на развитие пространственных пред-
ставлений учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выровнять уровень дошкольной подготовки 
учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему графических упражнений (1 
класс), широкое использование наглядных моделей при изучении основного учебного материала, обучение моделиро-
ванию условий текстовых задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения (раскрытие двойственной 
природы числа и практического применения) отводится важная роль в развитии пространственных представлений 
учащихся. Важную развивающую функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых 
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единиц измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных предметов, определение 
скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. Элементарные навыки округле-
ния измеряемых величин (до целого количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окру-
жающем мире, создают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с практическим содер-
жанием традиционно составляет ядро математического образования младших школьников. В курсе большое внимание 
уделяется формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное ус-
воение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и вычитание однозначных 
чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; 
вычисления в пределах 100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; 
умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 
240 : 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования навыков устных вычис-
лений, а происходит параллельно с ними. Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений уде-
ляется прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приёмы 
округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в результате и определение последней цифры ре-
зультата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися рациональных способов вычислений. 
Особое внимание уделяется оценке возможности применения разных способов вычислений и выбору наиболее подхо-
дящего способа вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых задач имеет огромное 
практическое и развивающее значение. Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для 
учащихся типы задач и задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль игра-
ют понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и умение моделировать условие за-
дачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых 
уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в началь-
ной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения конкретной задачи, при этом ос-
ваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный 
подход, предполагающий моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с чертёжной линейкой, уголь-
ником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Срав-
нивая геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои 
гипотезы. Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и при моделиро-
вании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только предметных умений, но и 
метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. Учащиеся выделяют 
существенную информацию из текста, получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таб-
лицы данными, достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нуж-
ную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность);  контроли-
ровать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приё-
мы; моделировать условия задач; планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие 
в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать на-
блюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с по-
купками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года помогут задания руб-
рики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  
Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность свободного выбора заданий (зада-

ния из вариативной части учебника, материалы рубрик «Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу 
учащиеся выбирают задания, основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность пред-
лагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, используемые в учебниках, 
помимо знакомства с именами их создателей, дают возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрыв-
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ности мировой культуры, помогают создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и 
ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 

 
Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 
1 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., 
АСТ, Астрель. 

2 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., 
АСТ, Астрель. 

3 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель. 
М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

4 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., 
АСТ, Астрель. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1 класс  (132 ч) 
Общие свойства предметов и групп предметов  (10 ч) 
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-

меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространст-
ве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: 
раньше-позже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, боль-
ше на..., меньше на... . 

Числа и величины  (30 ч) 
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Число-

вой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. 
Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  
Арифметические действия  (45 ч) 
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь дейст-

вий сложения и вычитания. 
Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и 

вычитание с числом 0. 
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и 

вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные 
приёмы вычислений (перестановка и группировка слагаемых). 

Текстовые задачи  (15 ч) 
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего чи-

словые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая за-
пись условия, восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахожде-
ние слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  (20 ч) 
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Мно-

гоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  
Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Площадь (на уровне наглядных представлений).  
Работа с данными (12 ч) 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в раз-
ных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц. 
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2 класс  (136 ч) 
Числа и величины  (15 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 
Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 
Арифметические действия  (60 ч) 
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 
Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. 

Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий 
умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, дели-
тель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (переста-
новка и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 
Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по 

содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 
Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства 

сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изу-

ченными единицами длины. 
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 
Работа с данными  (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде 
схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с 
помощью схемы, таблицы.1 

 
3 класс  (136 ч) 
Числа и величины  (15 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), раз-

рядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными еди-

ницами времени. 
Скорость, единицы скорости.  
Арифметические действия  (50 ч) 
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на од-

нозначное число в пределах 1000.  
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на 

число). 
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, 

вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 
Текстовые задачи  (46 ч) 
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определе-

ние цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 
Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 
Работа с данными  (10 ч) 
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Зна-

комство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  
 
4 класс  (136 ч) 
Числа и величины  (25 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и 

упорядочивание величин по массе. 
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и 

упорядочивание промежутков времени по длительности. 

                                                
1 Решение комбинаторных задач относится к вариативной части учебника. Изучение этого материала учитель планирует, исходя из 
уровня подготовленности класса или отдельных учащихся. 
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 Арифметические действия  (35 ч) 
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. Рацио-

нальные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и 
т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного 
компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (ус-
ложненные случаи). 

Действия с величинами. 
Текстовые задачи  (40 ч) 
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; опреде-

ление объёма работы, производительности и времени работы, определение расхода материалов.  
Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бу-

маге. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по дли-

не. 
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание величин по площади. 
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади. 
Работа с данными  (6 ч) 
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диа-

грамм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 
 

Окружающий мир 
 
И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова, 
Е. В. Саплина,  А. И. Саплин 

 
Пояснительная записка 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного предмета за-
ключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нём. 
Это и определяет его цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодей-
ствий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

 
Задачи курса: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.); 
- социализация ребёнка; 
- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 
- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
- развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
- формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор необходимой 

информации, её систематизация и др.); 
- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, классифи-

цировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и 
прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава); 
- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении 

знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 
- формирование основ экологической культуры; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические принципы: научности, 
доступности, систематичности, последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности 
образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции знаний. В основу ин-
теграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено диалектическое единство системы «природа — человек — 
общество». Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к 
различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы географии, геологии, метеороло-
гии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для формирования у млад-
ших школьников представления о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют  друг с 
другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в курсе элементами этики, 
эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей научного знания. Человек в данном курсе рассматрива-
ется как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о 
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природе и знаниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как 
живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. Обращается внимание на 
такие отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 
использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с другими 
людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека как культурного и об-
разованного гражданина своей страны. Пропедевтические знания по истории в начальной школе в рамках курса 
«Окружающий мир» нацелены на формирование . 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 
развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициа-
тивности, творчества детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как 
средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. Программа предусматривает зна-
комство с положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих 
людей. Дети убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам вла-
дения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического восприятия 
окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость изучае-
мых объектов, но и их эстетическую ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объек-
тов, выявление их существенных признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и зависи-
мостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с окружаю-
щим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В 
учебных пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объ-
екты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые предполага-
ют работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить 
нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания курса, осозна-
ние школьниками необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; воспитание у 
учащихся уважения к истории родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непре-
ходящей ценности культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В соответствии с этим 
принципом процесс изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопро-
сам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более 
высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, расте-
ниях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью 
этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей индивидуальный 
подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через выделение инвариантного минимума содержания об-
разования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта часть обеспечивает 
реализацию обязательного минимума содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки 
обучающихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы, 
предусмотренных новым Государственным стандартом начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепления, 
формирования различных умений, применения полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия пред-
лагают блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают за-
дания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). 
Они предполагают наличие определённого уровня развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школьников. Проекты ориен-
тируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части вы-
полняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и специфические для него 
принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного метода выступает наблю-
дение. На первом этапе используются в основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. По-
степенно они становятся более длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 
групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются 
друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром используются опыты, прово-
димые в течение одного урока, а также длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. 
Главным при этом является вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности чело-
века путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших спо-
собов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается 
постановкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происхо-
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дящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми 
разнообразными объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе выполнения различных прак-
тических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и 
неживой природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и социальных объектов, 
устанавливать связи между их компонентами, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети ис-
пользуют готовые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в коллективе: распределять ра-
боту, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся 
в парах постоянного и сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают 
конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошкольном возрасте, к учеб-
ной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения предмета «Окружающий мир» часто используются 
игры (дидактические и ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных компо-
нентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место выходит практико-
ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» является урок. В 
процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объек-
тов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель экскурсии — фор-
мирование у младших школьников представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. 
Эти представления используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и прак-
тических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. На этих уроках дети 
наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 
некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 
учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет возможности ор-
ганизовать индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой 
безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для непосредст-
венных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся усваивают общие способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в ре-
альных жизненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодейство-
вать в группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются также исследо-
вательские, коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в школе, на улице, дома, а 
также умение оценивать свои поступки и поступки других людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждому году обучения. Плани-
руемые результаты определяют как обязательный минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого 
класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся — 
знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения содержания программы благодаря 
своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении знаний, умений и на-
выков, необходимых для успешного обучения в среднем звене школы, а также в формировании универсальных учеб-
ных действий: познавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, кото-
рые способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

 Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники, 
рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

1 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», «Литературное 
чтение». Методическое пособие.  

2 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

3 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». 
Методическое пособие.  

4 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику «Окружающий мир». 
Методическое пособие.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1 класс (66 ч) 
Пришла пора учиться (13 ч) 
Что изучает предмет «Окружающий мир». 
Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. 

Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного 
отношения к школьному имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения на 
улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные 

особенности каждого возрастного периода. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. 
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элементарные 

правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая 
погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойст-
вие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые 
представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека (21 ч) 
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особен-

ности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жиз-

ненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 
растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за 
ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пре-
смыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домаш-
ние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная 
книга. 

Человек среди людей (17 ч) 
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. 
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 
Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Вниматель-

ное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в 
семье. Основные правила безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, умение высказать 
просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 
 
2 класс  (68 ч)  
Как люди познают мир (15 ч) 
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий. 
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Изме-

рение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений 
за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование симво-
лов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 
Мы живём на планете Земля (14 ч) 
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники 

Земли; первый полёт человека в космос. 
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.  
Природа вокруг нас (23 ч) 
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в при-

роде и жизни человека. 
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде. 
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Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую 

природу, необходимость бережного отношения к природе.  
Люди вокруг нас (12 ч) 
Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с другими 

людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Озна-
комление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная по-
мощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, 
их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 
 
3 класс (68 ч) 
Природа вокруг нас (8 ч) 
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с ок-

ружающей средой. 
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 
Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопро-

водность,  способность растворять другие вещества. 
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, водохранилище — 

искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования воды, 

охрана воды от загрязнения. 
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагрева-

нии расширяется, при охлаждении сжимается. 
Ветер. Использование энергии ветра человеком. 
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. 
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных ископае-

мых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охра-
на полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. 
Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземно-

воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 
Первые представления о растении как организме. 
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых состоит рас-

тение.  
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов и 

семян. Развитие растений из семени. 
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и исче-

зающие растения своей местности. Охрана растений. 
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие жи-

вотных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к животным. Меры по 

охране животных. 
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 
Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 
Человек (10 ч) 
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от животных. 

Окружающая среда и здоровье человека. 
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 
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Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правиль-
ную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 
Органы чувств, их значение и гигиена.  
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 
Человек в обществе (18 ч) 
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и достопри-

мечательностях. 
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды. 
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы вла-

сти. 
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях 

школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 
 
4 класс (68 ч) 
Наш край (22 ч) 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. 
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории соз-

дания карт. 
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в ре-

зультате естественного разрушения горных пород. 
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 
Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к усло-

виям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное использова-
ние и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных рас-
тений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — усло-
вие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 
Наша Родина на планете Земля (12 ч) 
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, 

Евразия. 
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря. 

Некоторые крупные города России. 
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природ-

ных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на 

природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления 

сложившейся ситуации. 
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля. 
История нашей Родины (34 ч) 
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). История 

на карте. 
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского государства. 
Российское государство в XIII—XVII вв. 
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и 

нравы государства в XIV—XVII вв. 
Российское государство в XVIII—XIX вв. 
Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи. 
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета. 
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 
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Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в Рос-
сии XIX в. 

Россия в XX в. 
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы вой-

ны. 
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 
Ближние и дальние соседи России. 
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Линейка учебников «Школа России» 

 
Русский язык 
Канакина В. П., Горецкий В. Г., Дементьева М. Н., 

 
Пояснительная записка 
 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-
руемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образова-
ния: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способ-
ности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компе-
тентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, на-
оборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 
отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

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

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

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

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изу-
чения предмета: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лек-

сике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к со-

хранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенство-
вать свою речь. 

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

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

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

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

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

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

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

- орфография и пунктуация;  
- развитие речи.  

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

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

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

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

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

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

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

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образова-
ния предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение по-
нимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нор-
мы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые 
навыки. 
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Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. 
Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 
звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 
русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимо-
сти от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

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

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

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

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

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

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

 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учеб-
ные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч 
(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

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

 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапред-
метных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 

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

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

                                                
1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чте-

нию (92 ч).  
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10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на ре-
зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-
ления. 

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

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

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

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

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учеб-

ными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
 
Предметные результаты 

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

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

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей куль-
туры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-
ских, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-
ковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических вы-
сказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфогра-
фических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Вла-
дение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для реше-
ния познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лек-
сике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и осо-
бенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

  
Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его со-
держания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения комму-
никативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-
туациях 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. Нахо-
ждение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-
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держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры текста.1 

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

  
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и по-
следовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 
звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыс-
лоразличительная роль ударения. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осоз-
нанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответст-
вии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-
хотворений.  

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 дви-
жения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последо-
вательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значе-

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

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  
- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
- перенос слов по слогам без стечения согласных;  
- знаки препинания в конце предложения.  

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

 
Систематический курс 

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

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

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

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

                                                
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

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

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-
ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омо-
нимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

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

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

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

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и по-
рядковых числительных. 

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

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

форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение 

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

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

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

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов про-

верки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 

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

орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
- соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
                                                

1 Изучается во всех разделах курса. 
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- е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные падежные окончания имён прилагательных;  
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-
влечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и са-

мостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатст-

ва и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочине-
ние-рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, ко-
торый включает: 
- Тематическое планирование по обучению грамоте: 
- к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 
- к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 
- Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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Обучение грамоте 
(207 ч8) 

 
Тематическое пла-
нирование 

Характеристика деятельности 
учащихся9 

Тематическое пла-
нирование 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Добукварный период (31 ч)  
Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 
Урок 1 (с. 4—5). «Аз-
бука» — первая учеб-
ная книга.  
 
Условные обозначе-
ния «Азбуки» и эле-
менты учебной книги 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
форзац). 
  
Правила поведения на 
уроке. Правила работы 
с учебной книгой. 
 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 
показывать элементы учебной книги (об-
ложка, титульный лист, иллюстрации, фор-
зац). 
Называть условные знаки, объяснять 
значение каждого знака, рассказывать об 
их роли при работе с «Азбукой».  
Рассказывать, как правильно обращаться с 
учебной книгой: бережно раскрывать, пере-
ворачивать страницы, не загибать их, а 
использовать закладку и т.д. Использовать 
эти правила при работе с «Азбукой».  
Отвечать на вопросы учителя о правилах 
поведения на уроке и соблюдать эти пра-
вила в учебной работе (правильно сидеть, 
поднимать руку перед ответом, вставать 
при ответе, отвечать громко и чётко, слу-
шать учителя и выполнять его указания, 
слушать ответы товарищей).  
Оценивать результаты своей работы 
на уроке 

Урок 1 (с. 3—6). 
Пропись — первая 
учебная тетрадь. 
Элементы прописи 
(обложка, титульный 
лист). История ста-
новления и развития 
письменности. Пер-
вые учебные принад-
лежности для письма. 
Знакомство с шари-
ковой ручкой и пра-
вилами обращения с 
ней при письме. Пра-
вила посадки при 
письме. Знакомство с 
разлиновкой пропи-
си. Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя 
линии рабочей стро-
ки. Гигиенические 
правила письма. 
Подготовка руки к 
письму. Разные типы 
штриховки. Обводка 
предметов по конту-
ру. Письмо элемен-
тов букв (овал, полу-
овал, прямая наклон-
ная короткая линия), 
узоров, бордюров 

Отвечать на вопросы учителя о назначении 
прописи. 
Ориентироваться в первой учебной тетра-
ди. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте, демонстрировать правиль-
ное положение ручки при письме.  
Воспроизводить с опорой на наглядный 
материал (иллюстрации в прописи, плакаты и 
др.) гигиенические правила письма. 
Называть письменные принадлежности с 
опорой на иллюстрации прописи. 
Обводить предметы по контуру. 
Находить элементы букв в контурах пред-
метных картинок, данных на страницах про-
писи.  
Обводить элементы букв, соблюдая указан-
ное в прописи направление движения руки. 
Писать графические элементы по заданному 
в прописи образцу: правильно располагать 
на рабочей строке элементы букв, соблюдать 
интервал между графическими элементами. 
Чередовать элементы узоров, ориентируясь 
на образец 

Урок 2 (с. 6—7). 
Речь устная и пись-
менная. Предложе-
ние. 
 
Первые школьные 
впечатления. Посло-
вицы и поговорки об 
учении.  
 
Правила поведения на 
уроке. Правила работы 
в группе.  
Речевой этикет в си-
туациях учебного 
общения: приветствие, 
прощание, извинение, 
благодарность, обра-
щение с просьбой. 
 
Роль знаний в жизни 
человека 
 

Принимать учебную задачу урока и осу-
ществлять её решение под руководством 
учителя в процессе выполнения учебных 
действий.  
Практически различать речь устную (го-
ворение, слушание) и речь письменную 
(письмо, чтение).  
Выделять из речи предложения. Опреде-
лять на слух количество предложений в 
высказывании.  
Отвечать на вопросы по сюжетной кар-
тинке. 
Соблюдать речевой этикет в ситуации 
учебного общения. 
Внимательно слушать то, что говорят дру-
гие. Отвечать на вопросы учителя.  
Включаться в групповую работу, связан-
ную с общением; рассказывать товарищам 
о своих впечатлениях, полученных в пер-
вый школьный день; внимательно, не пере-
бивая, слушать ответы товарищей, выска-
зывать своё мнение о выслушанных рас-
сказах в доброжелательной форме. 
Воспроизводить сюжеты знакомых сказок 
с опорой на иллюстрации. 
Объяснять смысл пословицы; применять 
пословицу в устной речи. Рассуждать о 
роли знаний в жизни человека, приводить 
примеры. 
Распределять на группы предметы по 
существенным признакам, определять 
основания для классификации. Различать 
родовидовые понятия. Правильно употреб-

Урок 2 (с. 7—8). 
Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя 
линии рабочей 
строки.  
Подготовка руки к 
письму. Гигиениче-
ские правила письма. 
Разные типы штри-
ховки. Обводка 
предметов по конту-
ру. Письмо элемен-
тов букв (полуовал, 
прямая наклонная 
короткая линия, ко-
роткая наклонная 
линия с закруглением 
влево, петля), узоров, 
бордюров 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Воспроизводить с опорой на наглядный 
материал (иллюстрации в прописи, плакаты и 
др.) гигиенические правила письма, демон-
стрировать их выполнение в процессе пись-
ма. 
Обводить предметы по контуру. 
Находить элементы букв в контурах пред-
метных картинок, данных на страницах про-
писи.  
Обводить элементы букв, соблюдая указан-
ное в прописи направление движения руки. 
Писать графические элементы по заданному 
в прописи образцу: правильно располагать 
на рабочей строке элементы букв, соблюдать 
интервал между графическими элементами, 
наклон. 
Чередовать элементы узоров, ориентируясь 
на образец.  
Осваивать правила работы в группе 

                                                
8 На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению 

(92 ч). 
9 В данном тематическом планировании подробно рассматривается деятельность учащихся, овладевающих навы-

ком чтения. Страницы «Азбуки» содержат разнообразные задания для развития речи и мышления детей с разным 
уровнем подготовки, в том числе для читающих учащихся. В зависимости от особенностей состава класса учитель сам 
определяет, какие именно материалы учебника и в каких дозах целесообразнее использовать на конкретном уроке и, 
исходя из этого, планирует деятельность читающих детей.  
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лять в речи слова-названия отдельных 
предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, 
кубик), и слова с общим значением (учеб-
ные вещи; игрушки). 
Оценивать результаты своей работы 
на уроке 

Урок 3 (с. 8—9). 
Слово и предложе-
ние.  
 
Выделение слов из 
предложения. Разли-
чение слова и предло-
жения.  
Различение слова и 
обозначаемого им 
предмета. Значение 
слова. Графическое 
изображение слова в 
составе предложения. 
 
Пословицы о труде и 
трудолюбии 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Рассказывать сказку с опорой на иллюст-
рации. Разыгрывать сценки из сказки. 
Делить предложения на слова. Восприни-
мать слово как объект изучения. Опреде-
лять на слух количество слов в предложе-
нии. Выделять отдельные слова из пред-
ложений. Составлять простейшие предло-
жения и моделировать их с помощью 
схем. Составлять предложения по задан-
ным схемам. «Читать» предложения по 
схемам. 
Произносить по образцу предложения с 
восклицательной интонацией. Соотносить 
произнесённое предложение со схемой. 
Объяснять значение восклицательного 
знака в схеме предложения. 
Отвечать на вопросы по сюжетной кар-
тинке. 
Составлять предложения по сюжетной 
картинке в соответствии с заданными схе-
мами.  
Различать предмет и слово, его называю-
щее.  
Различать слово и предложение по их 
функциям (без термина). Делать под руко-
водством учителя вывод: предложения 
сообщают что-то, передают наши мысли, а 
слова — называют что-то. 
Распределять на группы предметы по 
существенным признакам: сравнивать 
предметы, выделять в них общее и различ-
ное, называть группу предметов одним 
словом. 
Приводить примеры пословиц о труде и 
трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. 
Рассуждать о роли труда в жизни людей. 
Объяснять значение слова «трудолюбие». 
Строить высказывания о своем отношении 
к трудолюбивым людям и о своей готовно-
сти помогать взрослым.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свою работу на уроке 

Урок 3 (с. 9—10). 
Письмо овалов и 
полуовалов. Под-
готовка руки к пись-
му. Правила посадки 
при письме. Состав-
ление предложений к 
иллюстрациям про-
писи. Обозначение 
изображённых пред-
метов словом. Моде-
ли предложения. 
Обводка и штриховка 
предметных рисун-
ков. Рисование бор-
дюров и чередую-
щихся узоров. Клас-
сификация предметов 
на основе общего 
признака 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Находить овалы и полуовалы в изображении 
предметов. 
Обводить изображённые предметы по кон-
туру, штриховать.  
Называть героев сказки, составлять предло-
жения о каждом из героев с опорой на задан-
ную схему. 
Называть предметы, изображённые на стра-
нице прописи (яблоко, помидор, огурец, 
репа), классифицировать их по группам.  
Составлять предложения к иллюстрациям, 
данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 
 
 

Урок 4 (с. 10—11). 
Слог. 
 
Слог как минимальная 
произносительная 
единица языка. Деле-
ние слов на слоги. 
Определение количе-
ства слогов в словах. 
Графическое изобра-
жение слова, разде-
лённого на слоги. 
 
 
Составление неболь-
ших рассказов по 
сюжетным картинкам, 
по материалам собст-
венных наблюдений.  
 
Дикие и домашние 
животные. Забота о 
животных 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по иллюст-
рации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на иллюст-
рации. 
Воспринимать слово как объект изучения, 
материал для анализа. Произносить слова 
по слогам. 
Делить слова на слоги, определять коли-
чество слогов в словах. Контролировать 
свои действия при делении слов на слоги. 
Моделировать слова при помощи схем.  
Приводить примеры слов, состоящих из 
заданного количества слогов. 
Устанавливать слоговой состав слов, 
называющих изображённые предметы. 
Соотносить предметную картинку и схему 
слова; объяснять данное соответствие. 
Отвечать на вопросы к иллюстрации. Со-
ставлять предложения на заданную тему. 
Группировать слова по общему признаку 
(домашние и дикие животные). Строить 
высказывания о своих домашних питомцах, 
об уходе за ними, о своём отношении к 
животным. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Урок 4 (с. 11—12). 
Рисование бордю-
ров. Подготовка руки 
к письму. Освоение 
правил правильной 
посадки при письме. 
Штриховка и обводка 
предметных рисун-
ков. Воспроизведение 
сказки по серии сю-
жетных картинок. 
Объединение пред-
метов в группу по 
общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Соотносить предметную картинку и схему 
слова. 
Дорисовывать овалы, круги и предметы, не 
выходя за строку и дополнительные линии. 
Обводить предметы по контуру, штрихо-
вать. 
Называть предметы, объединять их в груп-
пу по общему признаку, называть группу 
предметов одним словом. 
Воспроизводить сказку по серии сюжетных 
картинок. 
Инсценировать сказку «Колобок».  
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 

  Урок 5 (с. 13—14). 
Письмо длинных 
прямых наклонных 
линий. Освоение 
правил правильной 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
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посадки при письме. 
Штриховка и обводка 
предметных рисун-
ков. Деление слова на 
слоги, графическое 
изображение слога в 
схеме-модели слова. 
Знак ударения в схе-
ме-модели слова. 
Воспроизведение 
эпизода сказки по 
иллюстрации 

Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, штрихо-
вать, не выходя за контур. 
Составлять рассказы по сюжетным картин-
кам, данным в прописи. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор. 
Писать прямые длинные наклонные линии, 
ориентируясь на образец и дополнительную 
линию. 
Соблюдать наклон, указанное направление 
движения руки, выдерживать расстояние 
между элементами. 
Обозначать условным знаком (точкой) наи-
более удавшийся элемент. 
Узнавать сказку и отдельный эпизод из 
сказки по иллюстрации, воспроизводить 
его. 
Называть группу предметов одним словом 
(посуда).  
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки 
по иллюстрации, данной в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 

Урок 5 (с. 12—13). 
Ударение.  
 
Ударный слог. 
Определение ударного 
слога в слове. Обозна-
чение ударения на 
модели слова (слого-
ударные схемы).  
 
Составление неболь-
ших рассказов повест-
вовательного характе-
ра по сюжетным кар-
тинкам, по материа-
лам собственных на-
блюдений.  
 
Семья. Взаимоотно-
шения в дружной 
семье 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по иллюст-
рации. 
Воспринимать слово как объект изучения, 
материал для анализа. Выделять ударный 
слог при произнесении слова (большей 
силой голоса, протяжным произношением). 
Определять на слух ударный слог в сло-
вах. 
Называть способы выделения ударного 
слога в слове (в том числе: «позвать» слово, 
«спросить» слово). 
Обозначать ударный слог на схеме слова 
условным знаком. 
Подбирать слова к заданным схемам и 
приводить примеры слов с ударением на 
первом, втором или третьем слоге. 
Соотносить слово, называющее изобра-
жённый предмет, со схемой-моделью, 
обосновывать свой выбор. 
Классифицировать слова по количеству 
слогов и месту ударения. 
Составлять рассказы по иллюстрации и на 
основе жизненных впечатлений.  
Строить высказывания о своей семье. Рас-
суждать о том, какие взаимоотношения 
должны быть в дружной семье. Приводить 
примеры проявления своего уважительного 
отношения к старшим членам семьи, забо-
ты о младших.  
Объяснять смысл поговорки. 
Контролировать свои действия при деле-
нии слов на слоги, определении ударного 
слога. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Урок 6 (с. 15—17). 
Письмо наклонной 
длинной линии с 
закруглением внизу 
(влево). Письмо 
короткой наклон-
ной линии с закруг-
лением внизу 
(вправо). Соблюде-
ние правил правиль-
ной посадки при 
письме. Рисование 
бордюров. Штрихов-
ка и обводка пред-
метных рисунков. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов, обозна-
чающих предметы, 
изображённые в про-
писи. Составление 
рассказов по сюжет-
ным картинкам про-
писи 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, штрихо-
вать, не выходя за контур. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в слове). 
Писать длинную наклонную линию с за-
круглением внизу (влево).  
Писать короткую наклонную линию с за-
круглением внизу (вправо).  
Обозначать условным знаком (точкой) наи-
более удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  
Составлять связные рассказы по иллюстра-
циям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты в парах. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 
 

Урок 6 (с. 14—15). 
Звуки в окружающем 
мире и в речи.  
 
Упражнения в произ-
несении и слышании 
изолированных зву-
ков.  
 
Составление неболь-
ших рассказов повест-
вовательного характе-
ра по сюжетным кар-
тинкам, по материа-
лам собственных игр, 
занятий, наблюдений.  
 
Игры и забавы детей 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Наблюдать, какие неречевые звуки нас 
окружают. 
Слушать, различать и воспроизводить 
некоторые неречевые звуки. Приводить 
примеры неречевых звуков. 
Практически различать речевые и нерече-
вые звуки. 
Делать вывод: «Звуки мы произносим и 
слышим». 
Произносить и слышать изолированные 
звуки.  
Составлять рассказ по рисунку и опорным 
словам.  
Составлять устные рассказы об играх 
детей с опорой на иллюстрации и о своих 
любимых забавах на основе жизненных 
впечатлений. Рассказывать о своих отно-
шениях с товарищами. Рассуждать о том, 

Урок 7 (с. 18—20). 
Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением ввер-
ху (влево). Письмо 
длинной наклонной 
линии с закруглени-
ем внизу (вправо). 
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. Рисова-
ние бордюров. 
Штриховка и обводка 
предметных рисун-
ков. Составление 
рассказов по иллюст-
рациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, штрихо-
вать, не выходя за контур. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в слове). 
Писать короткую наклонную линию с за-
круглением вверху (влево).  
Писать длинную наклонную линию с за-
круглением внизу (вправо).  
Чередовать короткую и длинную наклонные 
линии с закруглением внизу (вправо), со-
блюдая наклон, высоту, интервалы между 
ними. 
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как следует вести себя во время игры.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свою работу на уроке 

Обозначать условным знаком (точкой) наи-
более удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  
Составлять связные рассказы по иллюстра-
циям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 

Урок 7 (с. 16—17). 
Звуки в словах.  
 
Интонационное выде-
ление звука на фоне 
слова. Единство зву-
кового состава слова и 
его значения. Звуко-
вой анализ слова. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком. 
Гласные и согласные 
звуки, их особенности.  
Слогообразующая 
функция гласных 
звуков.  
Моделирование зву-
кового состава слова. 
 
Составление неболь-
ших рассказов повест-
вовательного характе-
ра по сюжетным кар-
тинкам, по материа-
лам собственных на-
блюдений.  
 
Природа родного края  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Воспринимать слово как объект изучения, 
материал для анализа. Воспроизводить 
заданный учителем образец интонационно-
го выделения звука в слове. 
Анализировать слово с опорой на его 
модель: определять количество слогов, 
называть ударный слог, определять коли-
чество и последовательность звуков в сло-
ве, количество звуков в каждом слоге, вы-
делять и называть звуки в слове по поряд-
ку. 
Определять в звучащей речи слова с за-
данным звуком, подбирать свои примеры. 
Группировать слова по первому (послед-
нему) звуку. 
Составлять устные рассказы по сюжетной 
картинке. Строить высказывания о своём 
отношении к красоте родной природы. 
Соотносить слово, называющее изобра-
жённый предмет, с разными слого-
звуковыми моделями, находить модель 
слова, обосновывать свой выбор.  
Наблюдать за артикуляцией гласных и 
согласных звуков, выявлять различия. 
Называть особенности гласных и соглас-
ных звуков. Различать графические обо-
значения гласных и согласных звуков, ис-
пользовать их при моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. 
Делать вывод (под руководством учителя) 
о том, что гласные образуют слоги. 
Работать в паре: задавать друг другу во-
просы по рисунку, внимательно слушать 
ответ товарища, совместно строить выска-
зывания на заданную тему, составлять из 
них рассказ. 
Соотносить рисунки и схемы: называть, 
что изображено на предметной картинке, 
соотносить звуковую форму слова и его 
модель. 
Контролировать свои действия и действия 
партнера при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Урок 8 (с. 21—23). 
Письмо овалов 
больших и малень-
ких, их чередование. 
Письмо коротких 
наклонных линий. 
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. Конст-
руирование из от-
дельных элементов 
известных учащимся 
букв, их печатание (н, 
п). Сравнение эле-
ментов письменных и 
печатных букв. Сло-
го-звуковой анализ 
слов. Рисование бор-
дюров. Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. Рисование 
дуги. Составление 
рассказов по иллюст-
рациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, предметы 
по контуру, штриховать, не выходя за кон-
тур. 
Находить недостающие детали в изображён-
ных предметах и воссоздавать рисунок по 
заданному образцу. 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в слове).  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
обозначающих предмет, изображённый в 
прописи. 
Писать овалы большие и маленькие, чере-
довать их, соблюдая наклон, высоту, интер-
валы между ними. 
Писать короткие наклонные линии, объеди-
няя их в группы по две-три, соблюдая на-
клон, высоту, интервалы между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) наи-
более удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 
Находить знакомые графические элементы 
букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по иллюстра-
циям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 

Урок 8 (с. 18—19). 
Слог-слияние.  
 
Выделение слияния 
согласного звука с 
гласным, согласного 
звука за пределами 
слияния. Графическое 
изображение слога-
слияния.  
 
Работа с моделями 
слов, содержащими 
слог-слияние, соглас-
ный звук за пределами 
слияния.  
 
Составление неболь-
ших рассказов повест-
вовательного характе-
ра по сюжетным кар-
тинкам, по материа-
лам собственных на-
блюдений.  
 
Правила безопасного 
поведения в быту 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Различать гласные и согласные звуки, 
называть основные отличительные при-
знаки. 
Воспринимать слово как объект изучения, 
материал для анализа. Наблюдать, как 
образуется слог-слияние в процессе слого-
звукового анализа. 
Выделять слоги-слияния и звуки за преде-
лами слияния в словах. Доказывать, поче-
му выделенный слог является слиянием. 
Различать графические обозначения сло-
гов-слияний и звуков за пределами слия-
ния, использовать их при моделировании 
слов.  
Составлять предложения с опорой на ри-
сунки и схемы.  
Работать со схемами-моделями слов: соот-
носить слово, называющее предмет, со 
слого-звуковой моделью, доказывать со-
ответствие. Устанавливать количество 
слогов и их порядок, протяжно произно-
сить каждый слог. 
Находить и называть слог-слияние и при-
мыкающие звуки на слух и с опорой на 
схему.  
Подбирать слова, содержащие слог-
слияние, к заданной схеме.  

Урок 9 (с. 24—26). 
Письмо коротких и 
длинных наклон-
ных линий, их чере-
дование. Письмо 
коротких и длин-
ных наклонных 
линий с закруглени-
ем влево и вправо.  
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. Конст-
руирование из от-
дельных элементов 
известных учащимся 
букв (и). Сравнение 
элементов письмен-
ных и печатных букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов. Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и обводка 
предметных рисун-
ков. Составление 
рассказов по иллюст-
рациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, предметы 
по контуру, штриховать, не выходя за кон-
тур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 
Писать короткие и длинные линии, чередо-
вать их, соблюдая наклон, высоту, интервал 
между ними. 
Писать короткие и длинные наклонные ли-
нии с закруглением внизу вправо и влево. 
Обозначать условным знаком (точкой) наи-
более удавшийся элемент. 
Сравнивать элементы письменных и печат-
ных букв. 
Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 
Находить знакомые графические элементы 
букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по иллюстра-
циям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 
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Соотносить слово, называющее предмет, 
со схемой-моделью. 
Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 
Рассуждать о необходимости соблюдать 
правила безопасного поведения в отсутст-
вие взрослых. Объяснять смысл послови-
цы.  
Различать родо-видовые понятия. 
Работать в паре: задавать друг другу во-
просы по рисунку, отвечать на вопросы 
товарища, выслушивать и оценивать 
ответ товарища. 
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

 

  Урок 10 (с. 27—29). 
Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
коротких наклон-
ных линий с за-
круглением вверху 
влево и закруглени-
ем внизу вправо. 
Письмо наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. Конст-
руирование из от-
дельных элементов 
известных учащимся 
букв (п, г, т). Слого-
звуковой анализ слов. 
Рисование бордюров, 
узоров. Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. Составле-
ние рассказов по 
иллюстрациям про-
писи 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, предметы 
по контуру, штриховать, не выходя за кон-
тур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 
Писать короткую наклонную линию с за-
круглением внизу вправо.  
Писать короткую наклонную линию с за-
круглением вверху влево и закруглением 
внизу вправо.  
Писать наклонные линии с петлёй вверху и 
внизу (элементы строчной буквы д и строч-
ной буквы в), чередовать их.  
Обозначать условным знаком (точкой) наи-
более удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 
Находить знакомые графические элементы 
букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по иллюстра-
циям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 

Урок 9 (с. 20—21). 
Повторение и обоб-
щение пройденного 
материала. 
 
Слого-звуковой ана-
лиз слов.  
 
Работа со схемами-
моделями. 
  
Любимые сказки 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Использовать термины «речь», «предло-
жение», «слово», «слог», «ударение», 
«звук», «гласный», «согласный», «слог-
слияние». 
Вычленять из звучащей речи предложе-
ния, делить их на слова. 
Определять количество предложений в 
звучащей речи. 
Моделировать предложения, фиксиро-
вать их в схеме. 
Определять порядок слов в предложении. 
Делить слова на слоги.  
Определять количество слогов в слове. 
Выделять ударный слог. 
Выделять слог-слияние и звуки за преде-
лами слияния в словах. 
Устанавливать количество, последова-
тельность звуков и характер их связи в 
слогах (слияние, вне слияния) и в слове в 
целом. 
Моделировать с помощью схем слова, 
слоги. 
Объяснять графические обозначения в 
схемах-моделях (ударение, слоговые гра-
ницы, согласные вне слияния, слияния). 
Отвечать на вопросы учителя по иллюст-
рации к сказке. 
Анализировать серии сюжетных картинок: 
определять их последовательность, уста-
навливать правильную последователь-
ность при её нарушении, реконструиро-
вать события и объяснять ошибки худож-
ника. 
Рассказывать сказки с опорой на иллюст-
рации. Называть свои самые любимые 
сказки. Обосновывать свой выбор (объяс-
нять, почему именно эти сказки самые 

Урок 11 (с. 30—32). 
Письмо наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, 
их чередование. 
Письмо овалов. 
Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. Конст-
руирование из от-
дельных элементов 
известных учащимся 
букв (е). Слого-
звуковой анализ слов. 
Рисование бордюров, 
узоров. Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. Составле-
ние рассказов по 
иллюстрациям про-
писи 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь на 
рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, предметы 
по контуру, штриховать, не выходя за кон-
тур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 
Писать наклонные линии с петлёй вверху и 
внизу (элементы строчной буквы д и строч-
ной буквы в). 
Писать полуовалы, чередовать их, соблю-
дая наклон, высоту и интервал между ними.  
Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 
Обозначать условным знаком (точкой) наи-
более удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 
Находить знакомые графические элементы 
букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по иллюстра-
циям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 
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любимые). 
Объяснять смысл поговорки «Повторение 
— мать учения». Под руководством учите-
ля анализировать полученную на преды-
дущих уроках информацию, делать вывод 
о приобретении важных новых знаний и 
умений, обобщать эти знания, оценивать 
свою работу на уроках. Строить высказы-
вания о своих первых достижениях в обу-
чении грамоте. Обобщать под руковод-
ством учителя изученный материал, отве-
чая на вопрос: «Что узнали на уроках чте-
ния?»  

Урок 10 (с. 22—25). 
Гласный звук а, 
буквы А, а.  
 
Особенности произне-
сения звука а. Харак-
теристика звука [а].  
 
Буквы А, а как знак 
звука [а]. Печатные и 
письменные буквы. 
Буквы заглавные 
(большие) и строчные 
(маленькие). 
 
Знакомство с «лентой 
букв». 
 
Составление неболь-
ших рассказов повест-
вовательного характе-
ра по сюжетным кар-
тинкам. 
 
Русские народные и 
литературные сказки.  
 
Пословицы и поговор-
ки об азбуке и пользе 
чтения 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Отвечать на вопросы по сюжетной кар-
тинке. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
с изучаемым звуком (астры).  
Выделять звук [а] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать 
над особенностями произнесения звука [а].  
Характеризовать выделенный звук с опо-
рой на таблицу. Доказывать, что звук [а] 
гласный. 
Слышать звук [а] в произносимых словах, 
определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [а] в 
начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать за-
главную и строчную, печатные и письмен-
ные буквы А, а.  
Соотносить звук [а] и букву, его обозна-
чающую. Опознавать новые буквы в сло-
вах и текстах на страницах азбуки. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке 
сначала по вопросам учителя, а затем само-
стоятельно составлять связный рассказ по 
этой картинке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 
Строить высказывания о пользе чтения. 
Пересказывать сказку по серии картинок.  
Читать предложение с восклицательной 
интонацией (А-а-а!).  
Работать в паре при выполнении задания 
на соотнесение рисунка и схемы: анализи-
ровать задание, определять его цель, рас-
пределять между собой предметные кар-
тинки; отвечать на вопрос к заданию; об-
наруживать несоответствие между словом, 
называющим изображённый предмет, и 
схемой-моделью, исправлять ошибку, 
выслушивать ответ товарища, оценивать 
правильность выполнения задания в доб-
рожелательной форме. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Урок 12 (пропись 
№ 2, с. 3—4).  
Строчная и заглав-
ная буквы А, а.  
Сравнение строчной 
и заглавной букв.  
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуком 
[а]. Заглавная буква в 
именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, владения 
инструментами, расположения тетради-
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
буквах. 
Называть правильно элементы буквы А, а. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы А, а из различных 
материалов. 
Писать буквы А, а в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы А, а с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена собственные. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 

Урок 11 (с. 26—29). 
Гласный звук о, 
буквы О, о. 
 
Особенности произне-
сения звука, его ха-
рактеристика.  
 
Буквы О, о как знаки 
звука о.  
 
Составление неболь-
ших рассказов повест-
вовательного характе-
ра по сюжетным кар-
тинкам, по материа-
лам собственных игр, 
занятий, наблюдений.  
 
Взаимопомощь 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
с изучаемым звуком (окуни).  
Выделять звук [о] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать 
над особенностями произнесения звука [о]. 
Характеризовать выделенный звук с опо-
рой на таблицу. Доказывать, что звук [о] 
гласный. 
Распознавать на слух звук [о] в словах, 
определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [о] в 
начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать за-
главную и строчную, печатные и письмен-
ные буквы О, о.  
Находить слова с буквами О, о в текстах на 
страницах «Азбуки».  
Соотносить звук [о] и букву о. 

Урок 13 (с. 5—6). 
Строчная и заглав-
ная буквы О, о. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв.  
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуком 
[о]. Письмо предло-
жения. Обозначение 
границ предложения 
на письме. Заглавная 
буква в именах соб-
ственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, владения 
инструментами, расположения тетради-
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
буквах. 
Называть правильно элементы буквы О, о. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы О, о из различных 
материалов. 
Писать буквы О, о в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
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Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 
Рассуждать о взаимопомощи. Приводить 
примеры ситуаций, когда людям требуется 
помощь. Строить высказывания о своей 
готовности помогать людям. Объяснять 
значение слова «взаимопомощь». 
Читать предложение с восклицательной 
интонацией (О-о-о!).  
Работать в паре: находить на сюжетной 
картинке предметы, в названиях которых 
есть звук [о], называть слова по очереди, 
не перебивая друг друга, оценивать ре-
зультаты совместной работы. Обнаружи-
вать несоответствие между словом, назы-
вающим изображённый предмет, и его 
схемой-моделью. Исправлять ошибку. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы О, о с образ-
цом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена собственные. 
Читать предложение, анализировать его, 
определять интонацию, грамотно записы-
вать, обозначая на письме границы предло-
жения. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 

Урок 12 (с. 30—33). 
Гласный звук и, 
буквы И, и.  
  
Особенности произне-
сения звука, его ха-
рактеристика. 
 
Наблюдение над зна-
чением слов. 
Включение слов в 
предложения.  
 
Дружба и взаимоот-
ношения между 
друзьями 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
с изучаемым звуком (иголка).  
Выделять звук [и] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать 
над особенностями произнесения звука [и]. 
Характеризовать выделенный звук с опо-
рой на таблицу. Доказывать, что звук [и] 
гласный. 
Слышать звук [и] в произносимых словах, 
определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать за-
главную и строчную, печатную и письмен-
ную буквы И, и.  
Соотносить звук [и] и букву, его обозна-
чающую.  
Находить слова с буквами И, и в текстах на 
страницах «Азбуки».  
Составлять предложения по сюжетной 
картинке. Строить высказывания о своём 
отношении к красоте родной природы, о 
необходимости бережного отношения к 
ней. 
Рассказывать о своём самом лучшем дру-
ге, о своём отношении к нему. Использо-
вать в своём высказывании слово «взаимо-
помощь». Объяснять значение слова 
«дружба». 
Составлять предложения со словом и. 
Включать слово и в предложение.  
Обнаруживать нарушение последователь-
ности картинок к сказке. Восстанавливать 
порядок картинок в соответствии с после-
довательностью событий в сказке. Расска-
зывать сказку.  
Объяснять смысл пословицы. 
Называть предметы, изображённые на 
предметных картинках и делать вывод: 
одно слово (иголки) может называть разные 
предметы. 
Работать в группе: отвечать по очереди, 
произносить слова отчетливо, внимательно 
слушать ответы каждого члена группы, 
контролировать и оценивать правиль-
ность ответов. 
Работать в паре: предлагать свой вариант 
предложения о ежике, внимательно слу-
шать и оценивать предложение, состав-
ленное товарищем, обсуждать предложен-
ные варианты, выбирать наиболее удач-
ный, договариваться, кто будет отвечать 
перед классом. 
Работать в паре — сочинять вместе с 
товарищем новый вариант конца сказки: 
обсуждать возможные варианты, выби-
рать наиболее удачный, высказывать своё 

Урок 14  (с. 7). 
Строчная буква и.  
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Конструирование 
буквы из различных 
материалов. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [и]. Подбор 
слов со звуком [и], 
запись некоторых из 
них. Комментиро-
ванное письмо слов и 
предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, владения 
инструментами, расположения тетради-
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчной букве и. 
Называть правильно элементы буквы и. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать букву и из различных ма-
териалов. 
Писать букву и в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву и с образ-
цом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце слова. 
Осваивать приёмы комментированного 
письма. 
Записывать слова с буквой и под руково-
дством учителя с комментированием. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 
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мнение, аргументировать свой выбор, 
договариваться, кто будет выступать пе-
ред классом. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

  Урок 15 (с. 8). За-
главная буква И.  
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуком 
[и]. Работа по разви-
тию речи: составле-
ние устного рассказа 
по опорным словам, 
содержащим изучен-
ные звуки. Запись с 
комментированием 
некоторых слов. 
Заглавная буква в 
именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, владения 
инструментами, расположения тетради-
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
буквах. 
Называть правильно элементы буквы И. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать букву И из различных 
материалов. 
Писать букву И в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву И с образ-
цом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена собственные. 
Составлять устный рассказ по опорным 
словам, содержащим изученные звуки. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты в группе 

Урок 13 (с. 34—37). 
Гласный звук ы, 
буква ы.  
 
Особенности произне-
сения нового звука. 
Характеристика ново-
го звука.  
 
Буква ы как знак звука 
ы. Особенности 
буквы ы.  
Наблюдения за изме-
нением формы слова 
(единственное и мно-
жественное число). 
Наблюдения за смыс-
лоразличительной 
ролью звуков. Сопос-
тавление слов, разли-
чающихся одним зву-
ком. Единство звуко-
вого состава слова и 
его значения. 
 
Учение — это труд. 
Обязанности ученика 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Наблюдать за изменением формы слова 
(шар — шары). Устанавливать сходство и 
различие слов. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
с изучаемым звуком (шары).  
Выделять звук [ы] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать 
над особенностями произнесения звука [ы]. 
Характеризовать выделенный звук с опо-
рой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] 
гласный. 
Слышать звук [ы] в произносимых словах, 
определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [ы]. 
На основе наблюдений над словами с но-
вым звуком делать вывод (под руково-
дством учителя) о том, что звук [ы] упот-
ребляется только в слияниях. 
Узнавать новую букву, сравнивать и 
различать печатную и письменную букву 
ы.  
Характеризовать особенности буквы ы 
(бывает только строчная, состоит из двух 
частей). Соотносить звук [ы] и букву, его 
обозначающую.  
Находить слова с буквой ы в текстах на 
страницах «Азбуки».  
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Наблюдать за смыслоразличительной 
ролью звуков (мишка — мышка). 
Воспроизводить диалог героев сказки.  
Объяснять смысл пословицы. Формули-
ровать (под руководством учителя) обя-
занности ученика на основе осознания 

Урок 16  (с. 9—10). 
Строчная буква ы. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Конструирование 
буквы из различных 
материалов. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [ы]. Под-
бор слов со звуками 
[ы], [и], сравнение 
произношения и 
написания слов с 
этими звука-
ми/буквами. Коммен-
тированное письмо 
слов и предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, владения 
инструментами, расположения тетради-
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
буквах. 
Называть правильно элементы буквы ы. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать букву ы из различных ма-
териалов. 
Писать букву ы в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ы с образ-
цом.  
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования.  
Оценивать свою работу. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 
комментированием. 
Воспроизводить и применять правила ра-
боты группе 
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собственного учебного опыта. Делать вы-
вод: учение — это труд. Высказывать свои 
суждения по проблеме: «Какую роль играет 
учение в жизни человека?» Строить выска-
зывания о своём отношении к учебному 
труду.  
Работать в паре: придумывать слова с 
изученными гласными, отвечать по очере-
ди, произносить слова отчётливо, внима-
тельно слушать ответ товарища, оцени-
вать его правильность, контролировать и 
оценивать правильность собственных 
действий при выполнении задания, оцени-
вать результаты совместной работы. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Уроки 14 (с. 38—41). 
Гласный звук у, 
буквы У, у.  
 
Особенности произне-
сения нового звука. 
Характеристика ново-
го звука. 
 
Повторение гласных 
звуков [а], [о], [и], [ы]. 
 
Ученье — путь к уме-
нью. Качества при-
лежного ученика 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
с изучаемым звуком (утка).  
Выделять звук [у] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему-модель слова. Наблюдать 
над особенностями произнесения звука [у].  
Характеризовать выделенный звук с опо-
рой на таблицу. Доказывать, что звук [у] 
гласный. 
Слышать звук [у] в произносимых словах, 
определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [у] в 
начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать за-
главные и строчные, печатные и письмен-
ные буквы У, у.  
Соотносить звук [у] и букву, его обозна-
чающую.  
Находить слова с буквами У, у в текстах на 
страницах «Азбуки».  
Соотносить предметные картинки и схе-
мы-модели слов. 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Объяснять роль восклицательного знака. 
Соблюдать восклицательную интонацию 
при чтении восклицательных предложений 
(Ау!).  
Характеризовать особенности изученных 
гласных звуков. 
Работать в группе: совместно определять 
цель задания, называть слова по очереди, 
контролировать правильность ответов 
друг друга, определять, кто будет высту-
пать перед классом (рассказывать о ре-
зультатах совместной работы: как работали 
(дружно, соблюдали правила работы в 
группе, придумали много слов), кто побе-
дил). 
Отвечать на вопросы: «Кто такой —
 прилежный ученик?», «Кого из моих одно-
классников можно назвать прилежным 
учеником?» Называть качества прилежно-
го ученика. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв».  
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся 

Урок 17 (с. 11—13). 
Строчная и заглав-
ная буквы У, у. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв.  
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуком 
[у]. Заглавная буква в 
именах собственных. 
Письмо предложе-
ний. Обозначение 
границ предложения 
на письме. Закрепле-
ние изученных зву-
ков и букв. Взаимо-
оценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, владения 
инструментами, расположения тетради-
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
буквах. 
Называть правильно элементы буквы У, у. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы У, у из различных 
материалов. 
Писать буквы У, у в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы У, у с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена собственные. 
Читать предложения, анализировать их, 
определять интонацию, грамотно записы-
вать, обозначая на письме границы предло-
жения. 
Обводить по контуру орнамент, обводить и 
писать изученные буквы самостоятельно. 
Писать изученные ранее буквы в соответст-
вии с образцом. 
Дополнять данные в прописи предложения 
словами, закодированными в предметных 
рисунках. 
Работать в паре: анализировать работу 
товарища и оценивать её по критериям, дан-
ным учителем 

Букварный период (120 ч)  
Обучение чтению (53 ч)  Обучение письму (67 ч)  
Урок 15 (с. 42—45). 
Согласные звуки н, 
н’, буквы Н, н.  
 
Твёрдость и мягкость 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 

Урок 18 (с. 14—15). 
Строчная и заглав-
ная буквы Н, н. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
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согласных звуков. 
Смыслоразличитель-
ная функция твёрдых 
и мягких согласных 
звуков. Обозначение 
твёрдых и мягких 
согласных на схеме-
модели слова. Функ-
ция букв, обозначаю-
щих гласный звук в 
открытом слоге. 
Способ чтения прямо-
го слога (ориентация 
на букву, обозначаю-
щую гласный звук). 
Чтение слияний со-
гласного с гласным в 
слогах.  
 
Знакомство с двумя 
видами чтения —
орфографическим и 
орфоэпическим. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Любовь к Родине. 
Труд на благо Родины 

Производить слого-звуковой анализ слов с 
изучаемыми звуками (барабан, конь).  
Выделять звуки н, н’ в процессе слого-
звукового анализа, наблюдать над особен-
ностями произнесения новых звуков. 
Характеризовать выделенные звуки с 
опорой на таблицу, доказывать, что звуки 
согласные, сравнивать их. Слышать и 
различать звуки н, н’ в словах. Обо-
значать твёрдость и мягкость согласных на 
схемах-моделях. Сопоставлять слова, 
различающиеся одним звуком. 
Приводить примеры слов с новыми звука-
ми. 
Узнавать, сравнивать и различать за-
главные и строчные, печатные и письмен-
ные буквы Н, н.  
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 
обозначающие. Делать вывод о том, что 
звуки н, н’ обозначаются одинаково, 
одной и той же буквой.  
Наблюдать работу буквы гласного как 
показателя твёрдости предшествующего 
согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как 
показателя мягкости предшествующего 
согласного звука (буква и). 
Ориентироваться на букву гласного при 
чтении слогов-слияний с изменением буквы 
гласного. 
Составлять слоги-слияния из букв разрез-
ной азбуки. Выбирать букву гласного 
звука в зависимости от твёрдости или мяг-
кости предшествующего согласного (н 
или н’). 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Самостоятельно читать предложения (Но! 
Но! Но!). 
Наблюдать над расхождением написания 
слов (оно, она, они) с их звуковой формой. 
Проговаривать слова так, как они написа-
ны (орфографическое чтение). Воспроиз-
водить звуковую форму слова по его бук-
венной записи с учётом орфоэпических 
правил (орфоэпическое чтение)10. Сравни-
вать два вида чтения. 
Наблюдать употребление заглавной буквы 
в именах. 
Составлять устные высказывания по ил-
люстрациям. 
Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о любви к Ро-
дине. Рассуждать о необходимости тру-
диться на благо родной страны. 
Читать предложения с паузами и интона-
цией в соответствии со знаками препина-
ния. 
Воспроизводить сказку по серии рисунков.  
Строить собственные высказывания о 
любви к Родине. 
Определять разные значения одного слова.  
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группиро-
вать и классифицировать все изученные 
буквы. 
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[н], [н’]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами Н, н. Заглавная 
буква в именах соб-
ственных. Письмо 
предложений с ком-
ментированием. До-
полнение предложе-
ния словом, закоди-
рованным в предмет-
ном рисунке. Списы-
вание с письменного 
шрифта. Критерии 
оценивания выпол-
ненной работы 

выделять элементы в строчных и прописных 
буквах. 
Называть правильно элементы буквы Н, н. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Конструировать буквы Н, н из различных 
материалов. 
Писать буквы Н, н в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Н, н с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму в 
буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Читать предложения, анализировать их, 
определять интонацию, грамотно записы-
вать, обозначая на письме границы предло-
жения. 
Дополнять данные в прописи предложения 
словами, закодированными в предметных 
рисунках. 
Применять критерии оценивания выполнен-
ной работы. 
Работать в парах и группах: анализировать 
работу товарищей и оценивать её по прави-
лам 

Урок 16 (с. 46—49). 
Согласные звуки с, 
с’, буквы С, с.  
 
Особенности артику-
ляции новых звуков. 
 
Формирование навыка 
слогового чтения. 
Чтение слогов с новой 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слов с 
изучаемыми звуками (лес, лось). 
Выделять звуки с, с’ в процессе слого-
звукового анализа, наблюдать над особен-
ностями их произнесения. 
Характеризовать выделенные звуки с 
опорой на таблицу, доказывать, что они 

Урок 19 (с. 16). 
Строчная и заглав-
ная буквы С, с. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[с], [с’]. Письмо сло-

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы С, с. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

                                                
10 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения — 

орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 
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буквой. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и короткого 
текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Наблюдение над род-
ственными словами. 
 
В осеннем лесу. Бе-
режное отношение к 
природе 

согласные, сравнивать их. Слышать и 
различать новые звуки в словах.  
Узнавать, сравнивать и различать за-
главную и строчную, печатную и письмен-
ную буквы С, с.  
Соотносить новые звуки и букву, их обо-
значающую. Выкладывать из букв разрез-
ной азбуки слоги и слова с новыми буква-
ми. 
Приводить примеры слов с новыми звука-
ми. 
Читать слоги-слияния и слова с новой 
буквой по ориентирам (дополнительным 
пометам). Ориентироваться на букву 
гласного при чтении слогов-слияний с из-
менением буквы гласного. Составлять 
слоги-слияния. Выбирать букву гласного 
звука в зависимости от твёрдости или мяг-
кости предшествующего согласного (с 
или с’). 
Составлять слова из букв и слогов. 
Отвечать на вопросы по сюжетной кар-
тинке. 
Читать текст вслух. Читать предложения с 
интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Отвечать на вопросы 
учителя по содержанию текста. Соотно-
сить текст и иллюстрацию. 
Продолжать текст по его началу с опорой 
на иллюстрацию.  
Рассказывать о красоте осенней природы 
на основе жизненных впечатлений. Отве-
чать на вопрос: «Как нужно вести себя в 
лесу, чтобы не потревожить лесных обита-
телей?». Формулировать под руково-
дством учителя простейшие правила пове-
дения в лесу и парке. 
Объяснять смысл пословицы. 
Отгадывать загадку.  
Читать наизусть стихотворение. 
Наблюдать за изменением формы слова 
(осины — осина).  
Наблюдать над родственными словами. 
Работать в группе: отвечать по очереди, 
произносить слова отчетливо, внимательно 
слушать ответы товарищей, оценивать 
правильность ответов. 
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группиро-
вать и классифицировать все изученные 
буквы. 
Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

гов и слов с буквами 
С, с. Заглавная буква 
в именах собствен-
ных. Деформирован-
ное предложение. 
Запятая в деформи-
рованном предложе-
нии. Списывание с 
письменного шрифта. 
Письмо под диктов-
ку. Правила оценива-
ния выполненной 
работы 

Конструировать буквы С, с из различных 
материалов. 
Писать буквы С, с в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы С, с с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму в 
буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Писать под диктовку отдельные изученные 
буквы, односложные слова. 
Восстанавливать деформированное пред-
ложение: устанавливать связи между сло-
вами в предложении, определять порядок 
слов в предложении в соответствии со смыс-
лом, записывать восстановленное предло-
жение на строке прописи. 
Сверять записанное предложение со схемой-
моделью. 
Работать в парах, тройках: анализировать 
работу товарищей и оценивать её по прави-
лам 

  Урок 20 (с. 17). За-
главная буква С. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Письмо слов с бук-
вами С, с. Заглавная 
буква в именах соб-
ственных. Списыва-
ние с письменного 
шрифта. Списывание 
с рукописного текста. 
Восклицательное 
предложение. 
Оформление границ 
предложения на 
письме. Работа по 
развитию речи: со-
ставление устного 
рассказа по заданной 
учителем теме. Вос-
клицательное пред-
ложение. Интониро-
вание восклицатель-
ных предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы С, с. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы С, с из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Писать буквы С, с в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы С, с с образ-
цом. 
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена собственные. 
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Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме восклица-
тельное предложение. 
Правильно интонировать при чтении вос-
клицательное предложение. 
Составлять рассказ по заданной учителем 
теме. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в ситуа-
циях, спланированных учителем 

Урок 17 (с. 50—53). 
Согласные звуки к, 
к’, буквы К, к.  
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. Чтение слогов 
с новой буквой.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и короткого 
текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Сельскохозяйствен-
ные работы. Тружени-
ки села 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, 
сравнивать их по твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать новые звуки в сло-
вах.  
Соотносить новые звуки и букву, их обо-
значающую. Выкладывать из букв разрез-
ной азбуки слоги и слова с новыми буква-
ми. 
Приводить примеры слов с новыми звука-
ми. 
Читать слоги-слияния с новой буквой и 
слова по ориентирам. Ориентироваться на 
букву гласного при чтении слогов-слияний. 
Составлять слоги-слияния. Выбирать 
букву гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости предшествующего 
согласного (к или к’). Объяснять работу 
букв гласных звуков а, о, у, ы как показате-
лей твёрдости предшествующего согласно-
го звука к и работу буквы и как показате-
ля мягкости согласного к’.  
Составлять слова из букв и слогов.  
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Читать текст. Читать предложения с ин-
тонацией и паузами в соответствии со зна-
ками препинания. Соотносить текст с ил-
люстрацией. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту и 
иллюстрации.  
Рассказывать о своих наблюдениях за 
сельскохозяйственными работами. Делать 
вывод о значении труда сельских тружени-
ков. Строить высказывания о своем уважи-
тельном отношении к труженикам села. 
Объяснять смысл пословицы. 
Произносить предложения с разной инто-
нацией.  
Озаглавливать текст.  
Наблюдать за изменением слов. 
Включать слово в предложение. Завер-
шать незаконченное предложение с опорой 
на общий смысл предложения. 
Разгадывать ребусы: определять цель 
задания, моделировать алгоритм его вы-
полнения.  
Объяснять разные значения одного слова. 
Составлять рассказ на основе сюжетных 
рисунков: рассматривать рисунки, опре-
делять последовательность событий, на-
зывать события, озаглавливать каждую 
картинку.  
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группиро-
вать и классифицировать все изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

Урок 21 (с. 18—19). 
Строчная и заглав-
ная буквы К, к. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[к], [к’]. Письмо сло-
гов и слов с буквами 
К, к. Заглавная буква 
в именах собствен-
ных. Списывание 
предложений. Пове-
ствовательная и вос-
клицательная инто-
нация. Оформление 
интонации на письме. 
Интонирование раз-
личных предложе-
ний. Границы пред-
ложения. Дефис 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Называть правильно элементы буквы К, к. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы К, к из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Писать буквы К, к в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную согласную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вари-
ант, обозначать его условным знаком (точ-
кой). 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы К, к с образ-
цом. 
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме восклица-
тельное и повествовательное предложение. 
Правильно интонировать при чтении вос-
клицательное и повествовательное предло-
жение. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в ситуа-
циях, спланированных учителем 

Урок 18—19 (с. 52—
59). 
Согласные звуки т, 
т, буквы Т, т. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, 
сравнивать их по твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать новые звуки в сло-
вах.  

Урок 22—23 (с. 20—
21).  
Строчная и заглав-
ная буквы Т, т. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Т, т. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
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буквой, чтение пред-
ложений и короткого 
текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
 
Животные и растения 
в сказках, рассказах и 
на картинах художни-
ков 

Приводить примеры слов с новыми звука-
ми. 
Соотносить новые звуки и букву, их обо-
значающую. Выкладывать из букв разрез-
ной азбуки слоги и слова с новыми буква-
ми. 
Читать слоги-слияния и слова с новой 
буквой. Ориентироваться на букву глас-
ного при чтении слогов-слияний. Характе-
ризовать новые звуки.  
Добавлять слоги до слова (то — лото, 
ти — дети и т.п.). 
Читать слоги-слияния и слова с ранее изу-
ченными буквами.  
Формулировать работу буквы гласного 
звука как показателя твёрдости или мягко-
сти предшествующего согласного звука. 
Составлять рассказ по картинкам. 
Читать текст вслух. Читать предложения с 
интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Соотносить текст и 
картинки. Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации. Определять основ-
ную мысль текста. Озаглавливать текст. 
Называть животных и растения, изобра-
жённых на иллюстрациях, составлять о 
них предложения. Задавать учителю и 
одноклассникам познавательные вопросы о 
растениях и животных. Отвечать на вопро-
сы. 
Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  
Читать отрывки произведений 
А.С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе опорных 
слов.  
Подбирать слова, противоположные по 
значению. 
Наблюдать над многозначностью слов. 
Определять разные значения одного слова. 
Разгадывать ребусы. 
Объяснять употребление заглавной буквы 
в предложениях и словах (начало предло-
жения, имена людей).  
Преобразовывать слова. 
Работать в паре: задавать друг другу во-
просы со словами кто? и как? по очереди, 
внимательно слушать друг друга, внятно и 
чётко давать полный ответ на заданный 
вопрос, оценивать ответ товарища в доб-
рожелательной форме.  
Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Объяснять место буквы на 
«ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

лиз слов со звуками 
[т], [т’]. Письмо сло-
гов и слов с буквами 
Т, т. Списывание 
предложений с пись-
менного шрифта. 
Списывание с пись-
менного шрифта. 
Создание письмен-
ных текстов 

Конструировать буквы Т, т из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы Т, т в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Т, т с об-
разцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме восклица-
тельное предложение. 
Правильно интонировать при чтении вос-
клицательное предложение. 
Составлять текст из 2—3-х предложений по 
заданной учителем теме, записывать его под 
руководством учителя. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в ситуа-
циях, спланированных учителем 

Урок 20 (c. 60—65).  
Согласные звуки л, 
л, буквы Л, л. 
  
Звонкие и глухие 
согласные. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и короткого 
текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Досуг первоклассни-
ков: чтение, прогулки, 
игры на свежем возду-
хе. Правила поведения 
в гостях. 
Практическое овладе-
ние диалогической 
формой речи. 
Работа над речевым 
этикетом: приветст-
вие, прощание, благо-

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характе-
ризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой. Выкладывать из букв разрезной азбу-
ки слова с новыми буквами. 
Анализировать место каждой изученной 
буквы на «ленте букв». Наблюдать над 
произнесением звуков, которые они обо-
значают. Делать под руководством учителя 
вывод: буквы н и л обозначают звуки, при 
произнесении которых голос преобладает 
над шумом, они произносятся звонко; бук-
вы к, т, с обозначают звуки, при произне-
сении которых нет голоса, а есть только 
шум; согласные звуки бывают глухие и 
звонкие. 
Отвечать на вопросы по сюжетной кар-
тинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и 
иллюстрацию. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту и 
иллюстрации. Определять основную 
мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Называть сказки К. Чуковского, читать 
отрывки из сказок наизусть. 

Урок 24 (с. 23—24). 
Строчная и заглав-
ная буквы Л, л. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[л], [л’]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами Л, л. Рисование 
бордюров. Списыва-
ние с письменного 
шрифта. Правописа-
ние имён собствен-
ных. Предложения с 
вопросительной ин-
тонацией. Сравнение 
предложений с раз-
личными видами 
интонации. Обозна-
чение интонации в 
письменной речи 
знаками «!», «?», «.». 
Оформление границ 
предложения. Инто-
нирование различных 
предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Л, л. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы Л, л из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы Л, л в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Л, л с образ-
цом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
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дарность, обращение с 
просьбой 

Продолжать рассказ по его началу. 
Находить соответствия между схемами-
моделями и предметными картинки.  
Преобразовывать слова (колос — сокол). 
Работать в группе: наблюдать за измене-
нием слов, сравнивать слова в парах, при-
думывать аналогичные пары слов; отве-
чать по очереди, внимательно слушать 
ответы товарищей, оценивать правиль-
ность ответов. 
Наблюдать над значением слов. Опреде-
лять значение слова в контексте. 
Определять место буквы л на «ленте 
букв». 
Составлять небольшие рассказы повество-
вательного характера о занятиях в свобод-
ное время. Обсуждать вопрос: «Как следу-
ет себя вести в гостях?» Описывать случаи 
из своей жизни, свои наблюдения и пере-
живания. Разыгрывать диалоги. 
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

Грамотно оформлять на письме вопроси-
тельное предложение. 
Правильно интонировать при чтении вопро-
сительное, восклицательное и повествова-
тельное предложения. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в ситуа-
циях, спланированных учителем 

  Урок 25 (с. 22, 25). 
Повторение и за-
крепление изучен-
ного. Закрепление 
написания изученных 
букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списы-
вание предложений с 
печатного и пись-
менного шрифта. 
Письмо вопроситель-
ных, восклицатель-
ных, повествователь-
ных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. 
Восстановление де-
формированного 
предложения. Работа 
по развитию речи: 
составление и запись 
текста из 2—3 пред-
ложений по теме, 
предложенной учите-
лем. Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Обводить по контуру изученные буквы. 
Анализировать предложения, данные в 
прописи, определять количество слов в них, 
объяснять известные орфограммы (начало 
предложения, правописание имён собствен-
ных). 
Списывать без ошибок предложения, дан-
ные в прописи, грамотно обозначать грани-
цы предложения. 
Восстанавливать деформированное пред-
ложение, объяснять его смысл, определять 
границы. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
опорой на схему-модель. 
Дополнять предложения словами, закодиро-
ванными в схемах и предметных картинках. 
Составлять текст из 2—3-х предложений, 
записывать его под руководством учителя, 
используя приём комментирования. 
Выполнять правила работы в группе. 
Осваивать правила оценивания своей рабо-
ты 

Урок 21 (с. 66—69). 
Согласные звуки р, 
р’, буквы Р, р.  
 
Особенности артику-
ляции звуков р, р’. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
 
Уход за комнатными 
растениями 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, наблюдать 
над особенностями их произнесения, ха-
рактеризовать их, сравнивать, обозна-
чать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной 
буквой.  
Отвечать на вопросы по иллюстрации. 
Называть знакомые комнатные растения, 
растения, которые есть в классной комнате, 
дома. Рассказывать об уходе за растения-
ми. Задавать вопросы познавательного 
характера о комнатных растениях. Рассуж-
дать о том, где можно найти необходимую 
информацию. 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и 
иллюстрацию. Отвечать на вопросы учи-
теля по содержанию текста. Определять 
основную мысль текста. 
Определять значение слова в контексте. 
Объяснять смысл пословицы.  
Объяснять разные значения многозначных 
слов.  
Разгадывать ребусы: определять цель 
задания, объяснять способ разгадывания 
ребуса. 
Устанавливать соответствие между звуко-
вой формой слова и его схемой-моделью. 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  

Урок 26 (с. 26—27). 
Строчная буква р. 
Заглавная буква Р. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Письмо слогов и 
слов. Письменный 
ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Составлять план урока в соответствии с 
заданиями на странице прописей. Выпол-
нять задания в соответствии с требованиями 
учителя. 
Осваивать правила выполнения работы в 
паре на основе образца, заданного учителем.  
Называть правильно элементы букв. 
Сравнивать элементы. 
Находить элементы в написании строчных и 
прописных гласных букв. 
Конструировать букву из различных эле-
ментов.  
Анализировать написанную букву. 
Воспроизводить форму буквы и её соедине-
ния по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с образцом. 
Писать слоги, слова, предложения. 
Списывать с рукописного и печатного тек-
ста.  
Перекодировать звуко-фонемную форму в 
буквенную (печатную и прописную).  
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 
предложения.  
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 
письма 
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Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Анализировать выполнение учебной зада-
чи урока. 
Оценивать результаты своей деятельности 
на уроке 

Урок 22 (с. 70—73). 
Согласные звуки в, 
в’, буквы В, в. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Физкультура. Спор-
тивные игры. Роль 
физкультуры и спорта 
в укреплении здоровья  

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характе-
ризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой.  
Читать рассказ и отвечать на вопросы по 
содержанию. Определять основную мысль 
текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы.  
Наблюдать за изменением слов. Находить 
в словах общую часть. 
Объяснять разные значения многозначных 
слов.  
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

Урок 27 (c. 28—30). 
Строчная и заглав-
ная буквы В, в. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[в], [в’]. Письмо сло-
гов и слов с буквами 
В, в. Рисование бор-
дюров. Дополнение 
предложений слова-
ми по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. Запись 
и интонирование 
предложений, раз-
личных по цели вы-
сказывания и инто-
нации. Списывание с 
письменного шрифта. 
Письменный ответ на 
вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы В, в. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы В, в из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы В, в в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы В, в с образ-
цом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме вопроси-
тельное, восклицательное и повествователь-
ное предложения. 
Записывать ответ на вопрос с использова-
нием приёма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении вопро-
сительное, восклицательное и повествова-
тельное предложения. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных учите-
лем 
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Урок 23 (с. 74 —79). 
Гласные буквы Е, е. 
 
Буква е в начале слов 
и после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква е — показатель 
мягкости предшест-
вующего согласного в 
слоге-слиянии. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
В лесу. Растительный 
и животный мир леса.  
 
На реке. Речные оби-
татели 
 

Принимать познавательную задачу урока. 
Осуществлять решение познавательной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
(ели): определять количество слогов, коли-
чество звуков в каждом слоге, делать вы-
вод о том, что в слове ели два слога-
слияния. Анализировать схему-модель 
слова. Обозначать слияние j’э буквой е. 
Называть особенность буквы е (обозна-
чать целый слог-слияние — два звука). 
Узнавать, сравнивать и различать за-
главные и строчную, печатные и письмен-
ные буквы Е, е.  
Сравнивать звуковой состав слов и их 
буквенную запись в парах (высоки — высо-
кие, красивы — красивые). Сопоставлять 
буквенные записи и схемы-модели слов. 
Выявлять способ чтения буквы е в начале 
слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Делать вывод (под руководством 
учителя): буква е в начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов читает-
ся одним и тем же способом — просто 
называется. 
Воспроизводить по буквенной записи 
звуковую форму слов с буквой е в начале 
слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
лес с опорой на схему-модель. Читать 
слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над 
произнесением согласных в слогах-
слияниях с е. Делать вывод (под руково-
дством учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук ’э, то 
пишется буква е. Обозначать буквой е 
гласный звук ’э после мягких согласных. 
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. 
Определять основную мысль текста. 
Озаглавливать текст.  
Заменять слово близким по значению. 
Подбирать к словам слова с противопо-
ложным значением. 
Наблюдать за образованием новых слов. 
Находить общую часть в этих словах. 
Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие предме-
ты; слова, называющие признаки). 
Распространять предложения. 
Составлять рассказ на заданную тему по 
иллюстрации11. 
Работать в паре: договариваться, кто 
какое слово будет искать в тексте, внима-
тельно слушать ответы друг друга, кон-
тролировать свои действия при выполне-
нии задания, оценивать ответы друг друга, 
исправлять ошибки, оценивать результат 
совместной работы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

Урок 28 (с. 31—32). 
Строчная и заглав-
ная буквы Е, е. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[j’э], [’э]. Двойная 
роль буквы е. Обо-
значение буквой е 
мягкости предыду-
щего согласного на 
письме. Письмо сло-
гов и слов с буквами 
Е, е. Бордюры. Спи-
сывание с письмен-
ного шрифта. Со-
ставление ответа на 
поставленный в тек-
сте вопрос. Дополне-
ние текста своим 
предложением. 
Оформление границ 
предложения. Запись 
и интонирование 
предложений, раз-
личных по цели вы-
сказывания и инто-
нации. 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Е, е. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы Е, е из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру, 
штриховать. 
Писать буквы Е, е в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Е, е с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’э], [’э]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта.  
Грамотно оформлять на письме вопроси-
тельное, восклицательное и повествователь-
ное предложения. 
Записывать ответ на вопрос с использова-
нием приёма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении вопро-
сительное, восклицательное и повествова-
тельное предложения. 
Выполнять правила работы в малой группе, 
в парах. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных учите-
лем 

Урок 24 (с. 80—85). 
Согласные звуки п, 
п’, буквы П, п. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характе-
ризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой. Объяснять роль гласных и, е. 

Урок 29 (пропись 
№ 3, с. 3—4). Строч-
ная и заглавная 
буквы П, п. Сравне-
ние строчной и за-
главной букв. Срав-
нение печатной и 
письменной букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы П, п. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 

                                                
11 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, связанная с изу-

чением нового звука, а также указаны другие важные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на каждом уроке. Далее представлены в ос-
новном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового материала и закрепление пройденного. Остальную рабо-
ту на уроке планирует сам учитель, исходя из особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духов-
но-нравственная тематика урока определяется содержанием конкретных заданий «Азбуки», выбранных учителем для 
выполнения на уроке.  
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целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Профессии родителей 
  

Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. 
Определять основную мысль текста. 
Составлять рассказы о профессиях. 
Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие предме-
ты; слова, называющие действия). 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв». Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
 
 
 
 
 
 
  

Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[п], [п’]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами П, п. Обведение 
бордюрных рисунков 
по контуру. Допол-
нение предложений 
словами по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. Спи-
сывание с печатного 
шрифта. Письменный 
ответ на вопрос 

Конструировать буквы П, п из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы П, п в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы П, п с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать предложения, заменяя в необхо-
димых случаях печатный шрифт на письмен-
ный. 
Дополнять предложения, данные в прописи, 
словами по смыслу и записывать их, ис-
пользуя приём комментирования. 
Составлять самостоятельно предложения по 
образцу и записывать их в прописи.  
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Выполнять правила работы в малой группе. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных учите-
лем 

  Урок 30 (пропись 
№ 3, с. 5). Строчная 
и заглавная буквы 
П, п. Закрепление 
изученного. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [п], [п’]. 
Письмо слогов и слов 
с буквами П, п. Обве-
дение бордюрных 
рисунков по контуру. 
Дополнение предло-
жений словами по 
смыслу. Оформление 
границ предложения. 
Списывание с печат-
ного шрифта. Пись-
менный ответ на 
вопрос. Работа по 
развитию речи: со-
ставление и запись 
текста из 2—3-х 
предложений на 
тему, сформулиро-
ванную самими уча-
щимися 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы П, п. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы П, п в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы П, п с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, данные в прописи, 
словами по смыслу и записывать их, ис-
пользуя приём комментирования. 
Дополнять предложение словами, закодиро-
ванными в схемах-моделях. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Вставлять пропущенные буквы в слова, 
объяснять смысл каждого слова. 
Формулировать тему высказывания, пере-
бирать варианты тем, предложенных други-
ми учащимися, выбирать лучший, обосно-
вывать свой выбор. 
Записывать текст из 2—3-х предложений на 
выбранную тему. 
Выполнять правила работы в малой группе. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных учите-
лем 

Уроки 25—26 (с. 86—
91). 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 

Уроки 31—32 (с. 6—
8). Строчная и за-
главная буквы М, м. 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
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Согласные звуки м, 
м’, буквы М, м. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Москва — столица 
России 
 
  

Выделять звуки м, м’ из слов, характе-
ризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой.  
Группировать изученные гласные по об-
щему признаку (обозначать твёрдость со-
гласных или обозначать мягкость соглас-
ных). Группировать изученные согласные 
по глухости-твёрдости. Определять место 
новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на вопросы по иллюстрации. 
Составлять рассказ по иллюстрации. Чи-
тать текст. Отвечать на вопросы по со-
держанию текста. Определять основную 
мысль текста. 
Строить самостоятельно связные высказы-
вания о столице России. Описывать свои 
чувства, связанные с этим городом. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
 
 
 
  

Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[м], [м’]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами М, м. Письмо 
элементов буквы М в 
широкой строке без-
отрывно. Дополнение 
предложений слова-
ми по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. Запись 
и интонирование 
вопросительных 
предложений. Спи-
сывание с печатного 
шрифта. Письменные 
ответы на вопросы. 
Разгадывание ребу-
сов 

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы М, м. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы М, м из различных 
материалов. 
Обводить элементы буквы М безотрывно, не 
выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы М, м в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы М, м с об-
разцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [м], [м’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, данные в прописи, 
словами, закодированными в схемах-моделях 
и записывать их, используя приём коммен-
тирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Использовать приём антиципации при чте-
нии слов, объяснять смысл получившихся 
слов, записывать получившиеся слова. 
Разгадывать ребусы. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных учите-
лем 

Урок 27—28 (с. 92—
97).  
Согласные звуки з, 
з’, буквы З, з.  
 
Сопоставление сло-
гов и слов с буквами 
з и с. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
 
В зоопарке 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звуки з, з’ из слов, характе-
ризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой.  
Составлять рассказ по иллюстрации. Чи-
тать текст. Отвечать на вопросы по со-
держанию текста. Соотносить содержание 
текста с сюжетной картинкой. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами с и 
з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблю-
дать за артикуляцией звонких согласных 
з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах. 
Различать парные по глухости-звонкости 
согласные звуки з — с и з’ — с’.  
Наблюдать над словами с буквами з и с на 
конце (ползут — полз, леса — лес). Делать 
вывод: в конце слова на месте букв з и с 
произносится один и тот же звук — с. 
Устанавливать способ определения буквы 
согласного с на конце слов: надо изменить 
слово (полз —пол-зут). 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

Уроки 33—34 (с. 9—
10). Строчная и 
заглавная буквы З, 
з. Сравнение строч-
ной и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[з], [з’]. Письмо сло-
гов и слов с буквами 
З, з. Письмо элемен-
тов буквы З в широ-
кой строке безотрыв-
но. Дополнение пред-
ложений словами по 
смыслу. Оформление 
границ предложения. 
Запись и интониро-
вание различных 
видов предложений. 
Списывание с печат-
ного шрифта. Пись-
менные ответы на 
вопросы. Самооценка 
и взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы З, з. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы З, з из различных 
материалов. 
Обводить элементы буквы З безотрывно, не 
выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы З, з в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы З, з с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [з], [з’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, данные в прописи, 
словами, закодированными в схемах-моделях 
и записывать их, используя приём коммен-
тирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Использовать приём антиципации при чте-
нии слов, объяснять смысл получившихся 
слов, записывать получившиеся слова. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности товари-
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щей в ситуациях, спланированных учителем 
  Урок 35 (с. 11). 

Строчная и заглав-
ная буквы З, з. 
Письмо слогов и слов 
с изученными буква-
ми. Работа по разви-
тию речи: составле-
ние письменного 
текста. Дополнение 
содержания пись-
менного текста. 
Письмо под диктовку 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы З, з. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы З, з в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы З, з с образ-
цом. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Отвечать письменно на вопрос текста, запи-
сывать ответ грамотно. 
Вставлять пропущенную букву в слово в 
соответствии со смысловым значением. 
Писать под диктовку слоги, слова с изучен-
ными буквами. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности товари-
щей в ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 29—31 (с. 98—
105).   
Согласные звуки б, 
б’, буквы Б, б.  
Сопоставление сло-
гов и слов с буквами 
б и п. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звуки б и б’ из слов, харак-
теризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой.  
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. Читать текст. Определять главную 
мысль текста. Озаглавливать текст.  
Сопоставлять попарно слоги с буквами п и 
б. Наблюдать за артикуляцией звонких 
согласных б, б’ и глухих согласных п, 
п’ в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении б и п, б’ и 
п’. Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки б — п и 
б’ — п’ в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со 
звуком п на конце по их буквенной запи-
си. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой п на конце 
слов может обозначаться разными буквами 
— п и б. Наблюдать над изменением слова 
(столб — столбы).  
Устанавливать способ определения буквы 
на месте глухого согласного звука (измене-
ние слова). 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Уроки 36—38 
(с. 12—15). Строч-
ная и заглавная 
буквы Б, б. Сравне-
ние строчной и за-
главной букв. Срав-
нение печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[б], [б’]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами Б, б. Рисование 
бордюров в широкой 
строке безотрывно. 
Наблюдение за изме-
нением формы числа 
существительного. 
Единственное и мно-
жественное число 
существительных 
(один — много). 
Дополнение предло-
жений словами по 
смыслу. Оформление 
границ предложения. 
Запись и интониро-
вание различных 
видов предложений. 
Списывание с печат-
ного шрифта. Пись-
менные ответы на 
вопросы 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных 
гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Б, б. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  
Конструировать буквы Б, б из различных 
материалов. 
Обводить элементы буквы Б безотрывно, не 
выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы Б, б в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Б, б с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [б], [б’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-
зуя приём комментирования. 
Образовывать форму единственного числа 
существительного от заданной формы мно-
жественного числа с опорой на схему-
модель. 
Понимать значение слов «один», «много», 
правильно их употреблять в речи. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, данные в прописи, 
словами, закодированными в схемах-моделях 
и записывать их, используя приём коммен-
тирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Дополнять тексты, данные в прописи, свои-
ми предложениями, не нарушая смысла. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности товари-
щей в ситуациях, спланированных учителем 
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Урок 32 (с. 106—109). 
Согласные звуки д, 
д’, буквы Д, д.  
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звуки д и д’ из слов, харак-
теризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой.  
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 
Составлять рассказ на заданную тему по 
сюжетной картинке и опорным словам. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 
 
 

Урок 39 (с. 16—18). 
Строчная и заглав-
ная буквы Д, д. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[д], [д’]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами Д, д. Рисование 
бордюров в широкой 
строке безотрывно. 
Наблюдение за изме-
нением формы числа 
существительного. 
Единственное и мно-
жественное число 
существительных 
(один — много). 
Дополнение предло-
жений словами по 
смыслу. Оформление 
границ предложения. 
Запись и интониро-
вание различных 
видов предложений. 
Списывание с печат-
ного шрифта. Пись-
менные ответы на 
вопросы. Разгадыва-
ние ребусов. Работа с 
поговорками 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Д, д. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Д, д в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Д, д с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. 
Отвечать письменно на вопрос текста, запи-
сывать ответ грамотно. 
Образовывать форму единственного и мно-
жественного числа существительных с опо-
рой на слова один — много и схему-модель. 
Разгадывать ребусы. 
Употреблять в речи и записывать с заглав-
ной буквы названия знакомых рек. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок 

  Урок 40 (с. 18). 
Строчная и заглав-
ная буквы Д, д. 
Письмо слогов и слов 
с изученными буква-
ми. Рисование бор-
дюров в широкой 
строке безотрывно. 
Наблюдение за изме-
нением формы числа 
существительного. 
Единственное и мно-
жественное число 
существительных 
(один — много). 
Списывание с печат-
ного шрифта. Работа 
с поговорками. Рабо-
та по развитию речи: 
составление рассказа 
с использованием 
поговорки 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Д, д. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Д, д в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Д, д с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные 
— названия рек. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Употреблять в речи и записывать с заглав-
ной буквы названия знакомых рек. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со смысловым 
значением поговорку в устном высказывании 

Урок 33 (с. 110—111).  
Согласные звуки д, 
д’, буквы Д, д. 
Сопоставление сло-
гов и слов с буквами 
д и т. 
 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами т 
и д. Наблюдать за артикуляцией звонких 
согласных д, д’ и глухих согласных т, 
т’ в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении д и т, д’ и 
т’. Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки д — т и 
д’ — т’ в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со 
звуком т на конце по их буквенной запи-
си. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. 

Урок 41 (с. 19). За-
главная буква Д.  
Письмо слогов и слов 
с изученными буква-
ми. Рисование бор-
дюров в широкой 
строке безотрывно. 
Наблюдение за изме-
нением формы числа 
существительного. 
Единственное и мно-
жественное число 
существительных 
(один — много). 
Оформление границ 
предложения. Спи-

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Д. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать букву Д в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Д с образ-
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текстов. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Устанавливать, что глухой т может обо-
значаться на конце слов разными буквами 
— т и д. Наблюдать над изменением слова 
(плот — плоты, труд — труды). Устанав-
ливать способ определения буквы на месте 
глухого согласного звука (изменение сло-
ва). 
Читать тексты и анализировать их содер-
жание по вопросам. Составлять рассказ по 
вопросам. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

сывание с печатного 
шрифта. Работа с 
поговорками. Работа 
по развитию речи: 
составление рассказа 
с использованием 
поговорки 

цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные 
— названия городов. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Образовывать форму единственного и мно-
жественного числа существительных с опо-
рой на слова один — много и схему-модель. 
Разгадывать ребусы. 
Употреблять в речи и записывать с заглав-
ной буквы названия знакомых городов. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со смысловым 
значением поговорку в устном высказывании 

Уроки 34—36 
(с. 112—119). 
Гласные буквы Я, я. 
Буква я в начале слов 
и после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква я — показатель 
мягкости предшест-
вующего согласного 
звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
(маяк): определять количество слогов, 
количество звуков в каждом слоге, делать 
вывод о том, что в слове маяк два слога-
слияния. Анализировать схему-модель 
слова. Обозначать слияние j’а буквой я. 
Объяснять разницу между количеством 
букв и звуков в словах. Называть особен-
ность буквы я (обозначать целый слог-
слияние — два звука). Узнавать, сравни-
вать и различать заглавную и строчную, 
печатную и письменную буквы Я, я.  
Сравнивать звуковой состав слов и их 
буквенную запись. Выявлять способ чте-
ния буквы я в начале слов и после гласных 
в середине и на конце слов. Делать вывод 
(под руководством учителя): буква я в на-
чале слов и после гласных в середине и на 
конце слов читается одним и тем же спосо-
бом — просто называется. 
Воспроизводить по буквенной записи 
звуковую форму слов с буквой я в начале 
слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
с гласным звуком а после мягкого соглас-
ного (с опорой на схему-модель). Читать 
слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять 
слоги с гласными а и я. Наблюдать над 
произнесением согласных в слогах-
слияниях с я. Делать вывод (под руково-
дством учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук ’а, то 
пишется буква я. Обозначать буквой я 
гласный звук ’а после мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой я и 
объяснять, в каких случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а в каких — мягкость 
предшествующих согласных. 
Читать текст и задавать вопросы по его 
содержанию. 
Определять место буквы я на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Уроки 42—44  
(с. 20—21). Строч-
ная и заглавная 
буквы Я, я. Сравне-
ние строчной и за-
главной букв. Срав-
нение печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[j’а], [’а]. Двойная 
роль буквы я. Обо-
значение буквой я 
мягкости предыду-
щего согласного на 
письме. Письмо сло-
гов и слов с буквами 
Я, я. Бордюры. Спи-
сывание предложе-
ний с печатного и 
письменного шрифта. 
Дополнение предло-
жений словами по 
смыслу с опорой на 
схему-модель. До-
полнение текстов 
своими предложе-
ниями. Оформление 
границ предложения. 
Обозначение буквами 
а—я твёрдо-
сти/мягкости преды-
дущего согласного на 
письме 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Я, я в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Я, я с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [’а]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Обозначать на письме твёрдость и мягкость 
предыдущего согласного соответствующими 
буквами я — а. 
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после гласной. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности товари-
щей в ситуациях, спланированных учителем 

  Урок 45 (с. 22—23). 
Строчная и заглав-
ная буквы Я, я. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[j’а], [’а]. Двойная 
роль буквы я. Обо-
значение буквами а, я 
твёрдости—мягкости 
предыдущего соглас-
ного на письме. 
Письмо слогов и слов 
с буквами Я, я. Бор-
дюры. Антиципация. 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Я, я в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
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Многозначность 
слов. Списывание 
слов и предложений с 
печатного и пись-
менного шрифта. 
Оформление границ 
предложения 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Я, я с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [’а]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Обозначать на письме твёрдость и мягкость 
предыдущего согласного соответствующими 
буквами я, а. 
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после гласной. 
Толковать значение многозначных слов 
(язык), правильно употреблять их в устной 
речи 

Уроки 37—38 
(с. 120—125). Со-
гласные звуки г, 
г’, буквы Г, г.  
Сопоставление сло-
гов и слов с буквами 
г и к. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звуки г и к’ из слов, харак-
теризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой, выявлять отсутствие слияний с глас-
ными буквами ы и я.  
Читать текст, находить в нем слова с за-
главной буквы, объяснять употребление 
заглавной буквы в этих словах. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами г и 
к. Наблюдать за артикуляцией звонких 
согласных г, г’ и глухих согласных к, 
к’ в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении г и к, г’ и 
к’. Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки г — к и 
г’ — к’ в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со 
звуком к на конце по их буквенной запи-
си. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой к на конце 
слов может обозначаться разными буквами 
— г и к. Наблюдать за изменением слова 
(сапог — сапоги, боровик — боровики). 
Устанавливать способ определения буквы 
на месте глухого согласного звука (измене-
ние слова). 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

Уроки 46—47 (с. 
24—26). Строчная и 
заглавная буквы Г, 
г. Сравнение строч-
ной и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [г], [г’]. 
Письмо слогов и слов 
с буквами Г, г. Число 
имени существитель-
ного. Дополнение 
предложений слова-
ми по смыслу. Обра-
щение, запятая при 
обращении. Оформ-
ление границ пред-
ложения. Запись и 
интонирование раз-
личных видов пред-
ложений. Списыва-
ние с печатного 
шрифта. Дополнение 
текстов своими пред-
ложениями 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Г, г. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Г, г в соответствии с образ-
цом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в про-
цессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Г, г с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [г], [г’]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Наблюдать за употреблением запятой при 
обращении. 
Обозначать начало предложения заглавной 
буквой, а конец предложения знаками пре-
пинания. 
Интонировать предложения различных 
видов. 
Дополнять текст, данный в прописи, свои-
ми предложениями. 
Выполнять правила работы группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности товари-
щей в ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 39—40 (с. 4—
9). 
Мягкий согласный 
звук ч’, буквы Ч, ч. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звук ч’ из слов, устанавливать 
с помощью учителя, что звук ч’ всегда 
мягкий, глухой. Распознавать в словах 
новый звук. Характеризовать его, обозна-
чать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на 
основе наблюдений и сообщения учителя, 
что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу 
всегда пишется у, поскольку звук ч’ все-
гда мягкий, его мягкость не надо показы-
вать особой буквой.  
Читать слова с изученной буквой. Отве-
чать на вопрос: «Почему в сочетании ча 
пишется буква а?» 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Читать текст. Задавать вопросы по содер-
жанию прочитанного текста. 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

Уроки 48—49 
(c. 27—28). Строч-
ная буква ч. Сравне-
ние печатной и пись-
менной букв. Рисова-
ние бордюров в ши-
рокой строке безот-
рывно. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [ч’]. Ха-
рактеристика звука. 
Правописание ча, чу. 
Письмо слогов и слов 
с буквой ч. Число 
имени существитель-
ного. Личные место-
имения я, они. На-
блюдение за измене-
нием формы числа 
глаголов. Оформле-
ние границ предло-
жения. Списывание с 
печатного шрифта. 
Разгадывание кросс-
вордов 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ч. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать букву ч в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ч с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Списывать слова и предложения с печатно-
го шрифта. 
Наблюдать за личными местоимениями я, 
они, изменением формы числа глагола. 
Обозначать начало предложения заглавной 
буквой, а конец предложения знаками пре-
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оценивать свои достижения  
 
 

пинания. 
Вставлять пропущенные буквы в слова в 
соответствии со смыслом слова. 
Разгадывать кроссворды 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Урок 50 (c. 29). За-
главная буква Ч. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуком 
[ч’]. Письмо слогов и 
слов с буквами Ч, ч. 
Правописание ча, чу. 
Правописание имён 
собственных. Работа 
по развитию речи: 
составление предло-
жений о героях рас-
сказа А. Гайдара 
«Чук и Гек». Работа с 
пословицей 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Ч. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать букву Ч в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Ч с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 
Обозначать начало предложения заглавной 
буквой, а конец предложения знаками пре-
пинания. 
Составлять предложения о героях литера-
турного произведения, записывать лучшие из 
них. 
Толковать смысл пословицы, употреблять 
правильно в речи. Оценивать свои достиже-
ния на уроке 

Уроки 41—42 (с. 10—
15). 
Буква ь — показа-
тель мягкости пред-
шествующих соглас-
ных звуков.  
 
Обозначение буквой ь 
мягкости согласных на 
конце и в середине 
слова.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
гуси (с опорой на схему). Составлять слово 
гуси из букв. Объяснять, как обозначена 
мягкость согласного звука с’. 
Соотносить звуковую форму слова гусь с 
его схемой. Устанавливать количество 
звуков в слове. Участвовать в обсуждении 
проблемы: «Как обозначить мягкость со-
гласного на конце слова гусь?».  
Читать слова с ь в середине и конце, про-
изводить их слого-звуковой анализ, обна-
руживать несоответствие количества букв 
количеству звуков. Делать вывод: буква ь 
звука не обозначает, она нужна для обозна-
чения мягкости предшествующего соглас-
ного звука. 
Обозначать буквой ь мягкость согласных 
на конце и в середине слов. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Находить в тексте слова с новой буквой. 
Определять, мягкость каких звуков обо-
значена буквой ь. 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв». Объяснять роль буквы ь. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

Уроки 51—52 
(с. 30—32). Буква ь. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 
с ь. Обозначение 
мягким знаком мяг-
кости предыдущего 
согласного. Письмо 
слогов и слов с бук-
вой ь в конце и сере-
дине слова. Тире. 
Вопросительные 
слова «кто?», «что?». 
Образование сущест-
вительных с помо-
щью уменьшительно-
го суффикса -к-. 
Списывание с печат-
ного шрифта. Пись-
менный ответ на 
вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ь. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать букву ь в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ь с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
мягким знаком на конце слова. 
Соотносить количество букв и звуков в 
слове. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с мягким знаком на 
конце и в середине слова. 
Обозначать начало предложения заглавной 
буквой, а конец предложения знаками пре-
пинания. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать критерии оценивания своей 
деятельности и деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 43—44 (с. 16—
23). Твёрдый соглас-
ный звук ш, буквы 
Ш, ш.  
Сочетание ши.  
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звук ш из слов, наблюдать за 
произношением нового звука в словах, 
устанавливать на основе наблюдений, что 
звук ш глухой и всегда твёрдый. Распо-
знавать в словах новый звук. Характери-
зовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на 
основе наблюдений, что в слоге ши пишет-

Уроки 53—54 (про-
пись № 4, с. 3—4). 
Строчная и заглав-
ная буквы Ш, ш. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
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интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

ся всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод 
(под руководством учителя): эти буквы не 
указывают на то, как надо произносить звук 
ш; звук ш всегда остается твёрдым.  
Читать слова с изученной буквой. Отве-
чать на вопросы: «Какая буква пишется в 
сочетании ши?», «Какая буква пишется в 
сочетании ше?». 
Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие предме-
ты; слова, называющие действия.) 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
  

звуковой анализ слов 
со звуком [ш]. Пись-
мо слогов и слов с 
буквами Ш, ш. пра-
вописание сочетания 
ши. Правописание 
имён собственных. 
Списывание с печат-
ного шрифта. Пись-
менный ответ на 
вопрос. Работа с 
пословицей. Оформ-
ление границ пред-
ложения. Самооцен-
ка. Шкала самооцен-
ки 

письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Ш с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с сочетанием ши. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Объяснять смысл пословицы, употреблять 
пословицу в своих устных высказываниях. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

  Урок 55 (пропись № 
4, стр. 5). Письмо 
слогов и слов с изу-
ченными буквами. 
Сопоставление букв 
и, ш, И, Ш. Слого-
звуковой анализ слов 
с сочетаниями ши, 
запись слов с ши под 
диктовку. Анализ 
предложений. Пись-
мо под диктовку 
изученных букв, слов 
с изученными буква-
ми, 1—2 предложе-
ний. Работа по разви-
тию речи: составле-
ние рассказа по ил-
люстрации, запись 
2—3-х предложений 
с комментированием  

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы букв И, Ш, и, 
ш.  
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш], слов с сочетанием ши. 
Писать слоги, слова с изученными буквами 
под диктовку. 
Записывать под диктовку без ошибок 1—2 
предложения после предварительного анали-
за. 
Составлять рассказ по иллюстрации, запи-
сывать 2—3 предложения с комментирова-
нием. 
Писать грамотно слова с сочетанием ши. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 45—46 (с. 24—
29). 
Твёрдый согласный 
звук ж, буквы Ж, 
ж. Сопоставление 
звуков ж и ш. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звук ж из слов, наблюдать за 
произношением нового звука в словах, 
устанавливать на основе наблюдений, что 
звук ж звонкий и всегда твёрдый. Распо-
знавать в словах новый звук. Характери-
зовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на 
основе наблюдений, что в слоге жи пишет-
ся всегда и, в слоге же — е. Читать слова с 
изученной буквой. Отвечать на вопросы: 
«Какая буква пишется в сочетании жи?», 
«Какая буква пишется в сочетании же?». 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Читать текст. Задавать вопросы по содер-
жанию текста. Озаглавливать текст. Пе-
ресказывать текст. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами ж 
и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого 
согласного ж и глухого согласного ш,в 
парах. Устанавливать сходство и различие 
в произнесении ж и ш. Различать пар-
ные по глухости-звонкости согласные звуки 
ш — ж в словах.  

Уроки 56—57 (про-
пись № 4, с. 6—9). 
Строчная и заглав-
ная буквы Ж, ж. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [ж]. Пись-
мо слогов и слов с 
буквами Ж, ж. Пра-
вописание сочетания 
жи, же. Оглушение 
[ж] на конце слова, 
проверочное слово. 
Правописание имён 
собственных (имён 
людей и кличек жи-
вотных). Списывание 
с печатного шрифта. 
Наращивание слов с 
целью получения 
новых слов (Анна — 
Жанна). Образование 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Ж, ж в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с об-
разцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ж]. 
Наблюдать за оглушением звука [ж] на кон-
це слова, подбирать проверочные слова по 
образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 
Писать слоги, слова с изученными буквами 
под диктовку и с комментированием. 
Писать правильно имена собственные (име-
на людей и клички животных). 
Списывать без ошибок слова и предложения 
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Воспроизводить звуковую форму слов со 
звуком ж на конце по их буквенной запи-
си. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой ж на конце 
слов может обозначаться разными буквами 
— ж и ш. Наблюдать за изменением слова 
(малыш — малыши, чиж — чижи). Уста-
навливать способ определения буквы на 
месте глухого согласного звука (изменение 
слова). 
Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие предме-
ты; слова, называющие действия). 
Определять место новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

простой сравнитель-
ной степени наречий 
по образцу (низко — 
ниже). Работа с по-
словицей. Запись 
предложений, 
оформление границ. 
Дополнение предло-
жения словом, зако-
дированном в схеме-
модели. Письменный 
ответ на вопрос. 
Вопросительные 
слова «Кто?», «Что?» 
  

с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с сочетанием жи, 
же. 
Образовывать сравнительную степень на-
речий по образцу, данному в прописи (низко 
— ниже). 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Дополнять предложение словом в соответ-
ствии со схемой-моделью. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Правильно употреблять вопросительные 
слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отве-
чать на данные вопросы. 
Объяснять смысл пословицы, употреблять 
пословицу в своих устных высказываниях. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 47—48 (с. 30—
33).  
Гласные буквы Ё, ё. 
Буква ё в начале слов 
и после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква ё — показатель 
мягкости предшест-
вующего согласного 
звука в слоге-слиянии. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
  

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
ёжик. Обозначать слияние j’о буквой ё. 
Объяснять разницу между количеством 
букв и звуков в словах. Называть особен-
ность буквы ё (обозначать целый слог-
слияние — два звука). Приводить примеры 
ранее изученных букв, имеющих ту же 
особенность. Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и маленькие, печат-
ные и письменные буквы Ё, ё .  
Сравнивать звуковой состав слов и их 
буквенную запись. Формулировать способ 
чтения буквы ё в начале слов и после глас-
ных в середине и на конце слов: буква ё в 
начале слов и после гласных в середине и 
на конце слов читается одним и тем же 
способом — просто называется.  
Читать слова с буквой ё в начале слова и 
после гласных. 
Составлять рассказ по сюжетной картин-
ке. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
с гласным звуком о после мягкого соглас-
ного с опорой на схему-модель. Читать 
слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять 
слоги с гласными о и ё. Наблюдать над 
произнесением согласных в слогах-
слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии 
после мягкого согласного слышится звук 
о, то пишется буква ё. Обозначать буквой 
ё гласный звук о после мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой ё и 
объяснять, в каких случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а в каких — мягкость 
предшествующих согласных. 
Определять место буквы ё на «ленте 
букв».  
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

Уроки 58—59 (про-
пись № 4, с. 10—11). 
Строчная буква ё. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [j’о], [’о]. 
Двойная роль йоти-
рованного ё в начале 
слова и после глас-
ной. Обозначение 
мягкости предыду-
щего согласного 
буквой ё, твёрдости 
предыдущего соглас-
ного буквой о. Пись-
мо слогов и слов с 
буквой ё. Обозначе-
ние мягкости преды-
дущего согласного 
буквой ё. Правописа-
ние сочетаний жи—
ши. Оглушение звука 
[ж] на конце слова. 
Подбор проверочных 
слов. Списывание с 
печатного шрифта. 
Образование сущест-
вительных — назва-
ний детёнышей жи-
вотных по образцу, 
данному в прописи. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Дополнение предло-
жения словом, зако-
дированном в схеме-
модели 
  

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ё.  
Писать букву ё в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [ж], [ш], [j’о]. 
Обозначать на письме твёрдость и мягкость 
предыдущего согласного соответствующими 
буквами ё—о. 
Сопоставлять количество звуков и букв в 
словах с йотированными гласными. 
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в 
начале слова и после гласной. 
Подбирать проверочные слова к словам, на 
конце которых слышится звук [ш] (по образ-
цу, данному в прописи). 
Писать слоги, слова с изученными буквами 
под диктовку и с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Образовывать от существительных-
названий животных существительные-
названия детёнышей с помощью суффиксов 
по образцу, данному в прописи.  
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Дополнять предложение словом в соответ-
ствии со смыслом и с опорой на схему-
модель. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 
 

  Урок 60 (пропись № 
4, с. 12). Заглавная 
буква Ё. Сравнение 
строчной и заглавной 
букв. Рисование бор-
дюров в широкой 
строке безотрывно. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуками 
[j’о], [’о]. Двойная 
роль йотированного ё 
в начале слова и 
после гласной. Обо-
значение мягкости 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы букв Ё, ё. 
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  
Писать буквы Ё, ё в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
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предыдущего соглас-
ного буквой ё, твёр-
дости предыдущего 
согласного буквой о. 
Письмо предложе-
ний, содержащих 
слова с буквой ё. 
Обозначение мягко-
сти предыдущего 
согласного буквой ё. 
Правило правописа-
ния жи—ши. Образо-
вание существитель-
ных-названий детё-
нышей животных по 
образцу, данному в 
прописи. Списывание 
с печатного шрифта. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Письменный ответ на 
вопрос. Работа по 
развитию речи: со-
ставление устного 
рассказа по серии 
сюжетных картинок, 
запись к каждой из 
них одного предло-
жения с комментиро-
ванием 
  

Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о]. 
Обозначать на письме мягкость предыдуще-
го согласного буквой ё, а твёрдость преды-
дущего согласного буквой о. 
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 
подбирать проверочные слова по образцу, 
данному в прописи (ёрш — ерши), сопостав-
лять звучание [ж] и [ш] на конце слова, пра-
вильно обозначать эти звуки в конце слова, 
сравнивать проверочные слова по звучанию 
и написанию. 
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 
же. 
Писать слоги, слова с изученными буквами 
под диктовку и с комментированием. 
Списывать с печатного и рукописного тек-
ста. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Составлять устный рассказ по серии сю-
жетных картинок, записывать по одному 
предложению к каждой из них с комменти-
рованием. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Урок 49 (с. 34—37). 
Звук j’, буквы Й, й. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звук j’ в процессе слого-зву-
кового анализа слова трамвай. Распозна-
вать новый звук в словах вне слияния (в 
конце слогов и слов), определять место 
звука j’ в словах. Преобразовывать слова 
(мой — моё — моя, твой — твоё — твоя); 
моделировать слого-звуковой состав слов, 
сопоставлять каждое слово с его схемой-
моделью. Делать вывод: буква й обознача-
ет согласный звук, не входящий в слияние; 
звук j’ слога не образует. 
Характеризовать новый звук, обозначать 
буквой.  
Читать слова с изученной буквой. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие предме-
ты; слова, называющие признаки). 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы 
на «ленте букв».  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
  

Урок 61 (пропись 
№ 4, с. 13—14). 
Строчная и заглав-
ная буквы Й, й. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование верхнего 
элемента букв Й, й в 
широкой строке. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [j’]. Пись-
мо слогов и слов с 
буквой й. Признаки 
предмета. Употреб-
ление имён прилага-
тельных в речи для 
характеристики 
предмета. Списыва-
ние с печатного 
шрифта. Работа с 
поговоркой. Запись 
предложений, 
оформление границ. 
Письменный ответ на 
вопрос. Вопроси-
тельное слово «ка-
кой?». Замена суще-
ствительного личным 
местоимением он в 
тексте. Разгадывание 
кроссворда 
  

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы букв Й, й. 
Обводить бордюрные узоры по образцу.  
Писать буквы Й, й в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Й, й с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [j’]. 
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в сере-
дине слова, слышать его, обозначать на 
письме буквой й. 
Писать слова с изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать поговорку. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Правильно интонировать восклицательные, 
вопросительные, повествовательные предло-
жения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Называть признаки предмета, характеризо-
вать предмет с помощью прилагательных. 
Записывать текст с использованием прила-
гательных, заменять существительное лич-
ным местоимением он в необходимых случа-
ях. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 50—52 (с. 38—
45). 
Согласные звуки 
х, х’, буквы Х, х. 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звуки х и х’ из слов пастух, 

Уроки 62—64 
(с. 15—17). Строч-
ная и заглавная 
буквы Х, х. Сравне-
ние строчной и за-

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы букв Х, х. 
Обводить по контуру бордюрные узоры 
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Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
 

пастухи, характеризовать их, сравни-
вать, обозначать буквой.  
Распознавать в словах новые звуки, чи-
тать слоги и слова с изученной буквой. 
Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, 
х] — [х’, выявлять сходство и различие в 
их произнесении. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы 
на «ленте букв». Сравнивать, группиро-
вать и классифицировать все изученные 
буквы с опорой на «ленту букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
  

главной букв. Срав-
нение печатной и 
письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [х], [х’]. 
Письмо слогов и слов 
с буквами Х, х. При-
знаки предмета. 
Употребление имён 
прилагательных в 
речи для характери-
стики предмета. Сло-
ва, противоположные 
по смыслу. Прилага-
тельные-анто-нимы. 
Правописание пар-
ных согласных на 
конце слова, прове-
рочное слово. Право-
писание имён собст-
венных (имена лю-
дей). Дополнение 
предложений слова-
ми, закодированными 
в схемах-моделях. 
Списывание с печат-
ного и письменного 
шрифта. Списывание 
с печатного текста. 
Работа с пословица-
ми и поговорками. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Разгадывание кросс-
ворда 

безотрывно, самостоятельно копировать их 
в соответствии с образцом, заданным в про-
писи. 
Писать буквы Х, х в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Х, х с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [х], [х’]. 
Грамотно обозначать буквой на письме 
парный согласный, находящийся в конце 
слова, подбирать проверочное слово, обос-
новывать выбор буквы согласного. 
Писать слова с изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Составлять предложения из слов, содержа-
щих новые буквы Х, х. 
Грамотно писать имена собственные в пред-
ложениях и текстах. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Понимать обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Правильно интонировать восклицательные 
предложения. 
Дополнять предложение словами, закодиро-
ванными в схемах-моделях. 
Называть признаки предмета, характеризо-
вать предметы с помощью прилагательных. 
Подбирать антонимы-прилагательные по 
образцу, данному в прописи. 
Записывать текст с использованием прила-
гательных. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

  Урок 65 (с. 18). 
Письмо изученных 
букв, слогов. Пись-
мо элементов изу-
ченных букв. Рисо-
вание узоров в широ-
кой строке. Письмо 
слогов и слов с изу-
ченными буквами. 
Работа по развитию 
речи. Запись предло-
жения под диктовку с 
предварительным 
разбором. Списыва-
ние с печатного и 
письменного шрифта. 
Работа с пословицей.  
Составление рассказа 
по поговорке, запись 
текста из 3—5 пред-
ложений самостоя-
тельно 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 
выполнения. 
Называть правильно элементы изученных 
букв. 
Обводить по контуру узор в прописи, копи-
ровать с опорой на образец.  
Писать каллиграфически правильно изучен-
ные буквы, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший вари-
ант в процессе письма. 
Писать под диктовку предложение после 
предварительного разбора. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать его. 
Составлять рассказ с использованием пого-
ворки, записывать текст из 3—5 предложе-
ний, отражать смысл поговорки в своём 
письменном высказывании. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 53—54 (с. 46—
49). 
Гласные буквы Ю, 
ю. 
 
Буква ё в начале слов 
и после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква ё — показатель 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова 
юла. Обозначать слияние j’у буквой ю. 
Объяснять разницу между количеством 
букв и звуков в словах. Называть особен-
ность буквы ю (обозначать целый слог-
слияние — два звука). Приводить примеры 

Уроки 67—68 
(с. 19—21). Строч-
ная и заглавная 
буквы Ю, ю. Срав-
нение строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование бордюров 
в широкой строке 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 
выполнения. 
Называть правильно элементы букв Ю, ю. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в соответст-
вии с образцом, заданным в прописи. 
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мягкости предшест-
вующего согласного 
звука в слоге-слиянии. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ранее изученных букв, имеющих ту же 
особенность. Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и маленькие, печат-
ные и письменные буквы Ю, ю. 
Сравнивать звуковой состав слов и их 
буквенную запись. Формулировать способ 
чтения буквы ю в начале слов и после глас-
ных в середине и на конце слов. 
Читать слова с буквой ю в начале слова и 
после гласных. 
Производить с опорой на схему-модель 
слого-звуковой анализ слова с гласным 
звуком ’у после мягкого согласного. Чи-
тать слоги-слияния с буквой ю. Сопостав-
лять слоги с гласными у и ю. Наблюдать 
над произнесением согласных в слогах-
слияниях с у. Делать вывод: если в слиянии 
после мягкого согласного слышится звук 
’у, то пишется буква ю. Обозначать бук-
вой ю гласный звук ’у после мягких со-
гласных. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию тексов. Задавать вопросы по 
содержанию. Озаглавливать текст. Пере-
сказывать текст. 
Находить в текстах слова с буквой ю и 
объяснять, в каких случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а в каких — мягкость 
предшествующих согласных. 
Определять и обосновывать место буквы 
на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
 

безотрывно. Рисова-
ние узоров в широ-
кой строке. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [j’у], [’у]. 
Письмо слогов и слов 
с буквами Ю, ю. 
Обозначение на 
письме звуков [j’у] 
буквами Ю, ю в на-
чале слова и после 
гласного. Обозначе-
ние буквой ю мягко-
сти предыдущего 
согласного, буквой у 
твёрдости предыду-
щего согласного. 
Звуки-смысло-
различители (лук — 
люк). Правописание 
имён собственных 
(имена людей). Лич-
ные местоимения я — 
они. Списывание с 
печатного и пись-
менного шрифта. 
Работа с поговоркой. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Письменный ответ на 
вопрос 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с об-
разцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. 
Грамотно обозначать буквой ю на письме 
мягкость предыдущего согласного, а буквой 
у — твёрдость предыдущего согласного.  
Грамотно писать имена собственные в пред-
ложениях в процессе списывания и под дик-
товку. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать его. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Правильно интонировать вопросительные 
предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. 
Изменять форму глагола в соответствии с 
местоимением по образцу, данному в пропи-
си. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 55—56 (с. 50—
55).  
Твёрдый согласный 
звук ц, буквы Ц, ц. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанно-
сти и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 
 
 
 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звук ц из слова кузнец с опорой 
на схему, характеризовать его (согласный, 
глухой, всегда только твёрдый), обозна-
чать буквой.  
Распознавать в словах новый звук, читать 
слоги и слова с изученной буквой. 
Называть (с опорой на «ленту букв») бук-
вы, которые используются для обозначения 
твёрдости согласных, и буквы, которыми 
обозначаются всегда твёрдые согласные 
звуки (ж, ш, ц). 
Читать стихотворные тексты. Выполнять 
задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы 
на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы по теме 
урока и оценивать свои достижения  
 

Уроки 69—70 
(с. 22—23). Строч-
ная и заглавная 
буквы Ц, ц. Сравне-
ние строчной и за-
главной букв. Срав-
нение печатной и 
письменной букв. 
Рисование отдельных 
элементов буквы ц в 
широкой строке. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуком 
[ц]. Характеристика 
звука [ц]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами Ц, ц. Слова, 
обозначающие один 
предмет и много 
предметов (единст-
венное и множест-
венное число суще-
ствительных). Спи-
сывание с печатного 
и письменного 
шрифта. Работа с 
пословицами и пого-
ворками. Интониро-
вание восклицатель-
ного предложения. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Тире. Двоеточие. 
Классификация поня-
тий, объединение в 
группу по общему 
признаку 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 
выполнения. 
Называть правильно элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру отдельные элементы 
буквы ц в широкой строке. 
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ц], характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — твёрдость. 
Изменять форму числа имени существи-
тельного в соответствии с образцом прописи. 
Писать слова с изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Составлять предложения из слов, содержа-
щих новые буквы Ц, ц. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Интонировать правильно восклицательные 
и повествовательные предложения.  
Соблюдать паузу при интонировании пред-
ложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с тире 
по образцу, данному в прописи. 
Записывать слова в предложении с малень-
кой буквы после двоеточия. 
Выделять в группе слов общий признак, 
классифицировать их по группам, назы-
вать группу предметов одним словом. 
Понимать обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
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Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

  Урок 71 (с. 24). 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ц, ц 
и другими изучен-
ными буквами. 
Работа по развитию 
речи. Письмо эле-
ментов изученных 
букв. Рисование бор-
дюров в широкой 
строке. Письмо букв 
Ц, ц и других изучен-
ных букв. Письмо 
предложений с ис-
пользованием слов с 
изученными буквами. 
Правописание глас-
ных после ц. Пись-
менный ответ на 
вопрос. Списывание 
с печатного и пись-
менного шрифта. 
Составление рассказа 
с опорой на прилага-
тельные по теме, 
предложенной учите-
лем. Запись текста по 
опорным словам 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Называть правильно элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в соответст-
вии с образцом, заданным в прописи. 
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образ-
цом, каллиграфически правильно писать 
изученные буквы.  
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Соотносить звучание и написание слогов-
слияний со звуком [ц], правильно записы-
вать слова цирк, цыплёнок, полотенце, сле-
дуя образцу. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Использовать слова-опоры при составлении 
рассказа на заданную тему. 
Записывать текст из 4—6 предложений по 
опорным словами. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 57—58 (с. 56—
61). 
Гласный звук э, 
буквы Э, э. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанно-
сти и выразительности 
чтения 
 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звук из начала слова эхо. Уста-
навливать, что звук э — знакомый, т.к. 
раньше уже выделяли его в слогах-
слияниях и обозначали буквой е. 
Выделять звук э в начале слов и после 
гласных. Обозначать буквой э данный звук 
в начале слов и после гласных.  
Читать слова с новой буквой.  
Читать тексты. Отвечать на вопросы по 
содержанию текстов. Задавать вопросы по 
содержанию. Озаглавливать тексты. Пе-
ресказывать тексты. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы 
на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
 
  

Уроки 72—73 
(с. 25—26). Строч-
ная и заглавная 
буквы Э, э. Сравне-
ние строчной и за-
главной букв. Срав-
нение печатной и 
письменной букв. 
Рисование бордюр-
ных узоров в широ-
кой строке. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [э]. Письмо 
слогов и слов с бук-
вами Э, э. Указатель-
ные местоимения. 
Правописание соче-
тания жи. Правопи-
сание имён собствен-
ных (имена людей). 
Списывание с печат-
ного и письменного 
шрифта. Работа над 
деформированным 
предложением. Тире. 
Обогащение пред-
ставлений учащихся 
о мужских именах 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Называть правильно элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в соответст-
вии с образцом прописи. 
Писать буквы Э, э в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Э, э с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [э]. 
Записывать правильно слова с сочетанием 
жи. 
Записывать с заглавной буквы имена собст-
венные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Устанавливать связь слов в предложении, 
восстанавливать деформированный текст. 
Соблюдать паузу при интонировании пред-
ложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с тире 
по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Самостоятельно придумывать мужские 
имена, записывать их в строке прописи. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 59—60 (с. 62—
69).  
Мягкий глухой со-
гласный звук щ’. 
Буквы Щ, щ. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звук щ’ из слов, устанавли-
вать с помощью учителя, что звук щ’ 
согласный, всегда мягкий, глухой. Распо-
знавать в словах новый звук. Характери-
зовать его, обозначать буквой. 
 Читать слоги-слияния, устанавливать на 
основе наблюдений и сообщения учителя, 
что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге 

Уроки 74—75 
(с. 27—28). Строч-
ная буква щ. Срав-
нение печатной и 
письменной букв. 
Рисование бордюр-
ных узоров в широ-
кой строке. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [щ’]. Соот-
ношение звучания и 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку 
их выполнения. 
Называть правильно элементы буквы щ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры в 
широкой строке, самостоятельно продлевать 
их, не выходя за пределы строки. 
Писать букву щ в соответствии с образцом.  
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интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанно-
сти и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ 
всегда мягкий, его мягкость не надо пока-
зывать особыми буквами.  
Читать слова с изученной буквой.  
Читать стихотворные тексты. Выполнять 
задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Определять и обосновывать место новой 
буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
  

написания слогов ща, 
щу. Письмо слогов и 
слов с буквой щ. 
Правописание соче-
таний ща, щу. Со-
ставление слов из 
слогов. Списывание с 
печатного и пись-
менного шрифта. 
Тире. Антиципация. 
Дополнение слогов 
до полного слова. 
Письмо предложений 
с комментированием 

Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву щ с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [щ’], характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — мягкость. 
Соотносить звучание и написание сочетаний 
ща, щу, объяснять их написание. 
Записывать правильно слова с сочетаниями 
ща, щу. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Комментировать запись предложения, ис-
пользуя орфографическое проговаривание. 
Соблюдать паузу при интонировании пред-
ложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с тире 
по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Составлять слова из слогов, объяснять 
смысл получившихся слов, записывать 
получившиеся слова без ошибок. 
Дополнять слоги по догадке так, чтобы 
получились слова, объяснять значение по-
лучившихся слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

  Урок 76 (с. 27—28). 
Заглавная буква Щ. 
Работа по развитию 
речи. Сравнение 
строчной и заглавной 
букв. Сравнение 
печатной и письмен-
ной букв. Рисование 
бордюрных узоров в 
широкой строке. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов со звуком 
[щ’]. Соотношение 
звучания и написания 
слогов ща, щу. Пра-
вописание сочетаний 
ща, щу. Письмо сло-
гов и слов с буквами 
Щ, щ. Списывание 
текста с образца. 
Дополнение предло-
жения словом в соот-
ветствии со смыслом 
предложения. Вос-
становление дефор-
мированного пред-
ложения. Сочинение 
рассказа по заданно-
му началу 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Щ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры в 
широкой строке, самостоятельно продлевать 
их, не выходя за пределы строки. 
Писать букву Щ в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Щ с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [щ’], характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — мягкость. 
Соотносить звучание и написание сочетаний 
ща, щу, объяснять их написание. 
Записывать правильно слова с сочетаниями 
ща, щу. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с письменного шрифта. 
Комментировать запись предложения, ис-
пользуя орфографическое проговаривание. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Дополнять предложение словом в соответ-
ствии со смыслом предложения. 
Устанавливать связь слов в предложении, 
на основе этого восстанавливать деформи-
рованное предложение. 
Составлять рассказ по заданному началу. 
Записывать составленный текст (2—3 пред-
ложения) самостоятельно. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Урок 61 (с. 70—73). 
Согласные звуки ф, 
ф’, буквы Ф, ф. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выделять звуки ф и ф’ из слов, харак-
теризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые зву-

Урок 77 (с. 30—31). 
Строчная и заглав-
ная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Называть правильно элементы букв Ф, ф. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в соответст-
вии с образцом прописи. 
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ложений и коротких 
текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанно-
сти и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

ки, читать слоги и слова с изученной бук-
вой.  
Сопоставлять попарно слоги с буквами ф 
и в. Наблюдать за артикуляцией глухих 
согласных ф, ф’ и звонких согласных в, 
в’ в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении ф и в, ф’ и 
в’. Различать парные по звонкости —
 глухости согласные звуки в — ф и 
в’ — ф’ в словах.  
Читать стихотворные тексты. Выполнять 
задания к стихотворным текстам. 
Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 
Отвечать на вопросы по содержанию тек-
ста. Пересказывать текст. 
Определять и обосновывать место новой 
буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  
 
 
  

Рисование бордюр-
ных узоров в широ-
кой строке. Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [ф], [ф’]. 
Письмо слогов и слов 
с буквами Ф, ф. Пра-
вописание имён соб-
ственных (имена 
людей). Составление 
слов с заданными 
буквами. Списывание 
с печатного и пись-
менного шрифта. 
Запись предложений 
под диктовку с пред-
варительным разбо-
ром 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с об-
разцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [ф], [ф’]. 
Записывать с заглавной буквы имена собст-
венные. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного шрифта. 
Записывать под диктовку предложения 
после предварительного разбора. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Урок 62 (с. 74—81). 
Мягкий и твёрдый 
разделительные зна-
ки. 
 
Развитие осознанно-
сти и выразительности 
чтения на материале 
стихотворений. 
 
Отработка техники 
чтения 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Производить фонетический анализ слова 
листья с опорой на схему. Устанавливать, 
что в последнем слоге после мягкого со-
гласного т’, слышится слияние j’а. 
Обсуждать проблему: как обозначить бук-
вами примыкание согласного т’ к слия-
нию j’а — т’j’а?  
Читать слова с разделительным мягким 
знаком, объяснять, что показывает эта 
буква после согласных перед гласными я, е, 
ю, ё, и. 
Читать слова с разделительным мягким 
знаком и мягким знаком — показателем 
мягкости, устанавливать различия.  
Производить фонетический анализ слова 
съел с опорой на схему. Устанавливать, 
что после мягкого согласного с’, слышит-
ся слияние j’э. Анализировать буквен-
ную запись слова съел. Определять роль 
новой буквы — разделительного твердого 
знака (ъ). 
Читать стихотворные тексты. Выполнять 
задания к стихотворным текстам. 
Отвечать на вопросы по содержанию тек-
ста. Пересказывать текст. 
Читать слова с разделительным твёрдым 
знаком, объяснять, что показывает эта 
буква после согласных перед гласными я, е, 
ю, ё. 
Определять место буквы ъ на «ленте 
букв». 
Соотносить все изученные буквы со зву-
ками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения  

Урок 78 (с. 32). 
Строчные буквы ь, 
ъ. Сравнение печат-
ной и письменной 
букв. Рисование бор-
дюрных узоров в 
широкой строке. 
Слого-звуковой ана-
лиз слов, пишущихся 
с ь и ъ. Письмо слов с 
буквами ь, ъ. Функ-
ция букв ь, ъ. Списы-
вание с письменного 
шрифта. Запись 
предложений с ком-
ментированием. Со-
поставление написа-
ния слов сел — съел, 
семь — съем, их 
фонетический анализ. 
Включение слов с 
буквами ь, ъ в пред-
ложения, их запись. 
Письмо под диктовку 
изученных букв, 
слогов, слов 
 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Называть правильно элементы букв ь, ъ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в соответст-
вии с образцом прописи. 
Писать буквы ь, ъ в соответствии с образ-
цом.  
Анализировать написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся вариант, обозна-
чать его условным знаком (точкой), ориен-
тироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образ-
цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
пишущихся с буквами ь, ъ. 
Сопоставлять написание слов сел — съел, 
семь — съем, выполнять фонетический 
анализ данных слов.  
Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, 
включать их в предложения. 
Записывать предложения, содержащие 
слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и предложения 
с письменного шрифта. 
Обозначать правильно границы предложе-
ния. 
Писать под диктовку изученные буквы, 
слоги, слова. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Урок 63 (с. 79—81). 
Русский алфавит. 
 
Правильное называние 
букв русского алфави-
та. Алфавитный поря-
док слов. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанно-
сти и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуще-
ствлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя. 
Анализировать ленту букв: называть 
группы букв (гласные, согласные, гласные, 
обозначающие мягкость согласных и т.д.); 
объяснять особенности букв каждой груп-
пы.  
Правильно называть все буквы. Сравни-
вать порядок расположения букв на «ленте 
букв» и в алфавите. Устанавливать, что 
последовательность букв на «ленте букв» и 
в алфавите разная. 
Читать алфавит. Называть количество 
букв русского алфавита. 
Отвечать на итоговые вопросы по теме 
урока и оценивать свои достижения  

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую 
линейку. Работа планируется учителем в соответствии с уровнем под-
готовленности учащихся в букварный период 
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Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  
Послебукварный период (36 ч)12 

Обучение чтению (16 ч) 
Тематическое  
планирование Характеристика деятельности учащихся 

Как хорошо уметь читать. 
Е. Чарушин. Как мальчик Женя 
научился говорить букву «р». Герои 
произведения. Чтение по ролям.  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
На основе названия текста определять его содержание. 
Читать текст самостоятельно. 
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 
Назвать героев произведения. 
Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя учился говорить 
букву «р». 
Определить качества характера Жени на основе представленного на доске списка. 
Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 
Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

Одна у человека мать; одна и роди-
на.  
К. Ушинский. Наше Отечество. Ана-
лиз содержания текста. Определение 
главной мысли текста. Активиза-
ция и расширение словарного запа-
са. Наблюдения над значением слов. 
Пословицы и поговорки о Родине  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи иллюстрации. 
Придумывать рассказы по иллюстрации. 
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 
Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 
Читать текст самостоятельно. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Определять главную мысль текста. 
Соотносить её с пословицей. 
Объяснять своими словами смысл этого текста 

История славянской азбуки. Разви-
тие осознанности и выразительно-
сти чтения на материале познава-
тельного текста (В. Крупин. Перво-
учители словенские.) Поиск инфор-
мации в тексте и на основе иллюст-
рации 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к помощи учителя, этимоло-
гии слова (кого мы называем первоучителем). 
Слушать текст в чтении учителя. 
Читать текст самостоятельно. 
Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 
Рассматривать иллюстрацию. 
Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск 
информации в тексте и на основе 
иллюстрации. Знакомство со ста-
ринной азбукой. Создание азбуки 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
На слух определять известную и неизвестную информацию. 
Читать старинную азбуку.  
Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 
Сравнивать название русских букв и старинных. 
Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить название старин-
ных букв русского алфавита. 
Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве издана, какие рассказы 
читали, о чем интересном узнали) 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка 
книг 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из представленных на вы-
ставке книгах знакомые. 
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 
Определить название сказки на основе иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из сказки.  
Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 
Нравственный смысл поступка 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 
Определять смысл поступка героев. 
Соотносить поступки героев со своими поступками. 
Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 
Поучительные рассказы для детей 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Читать названия рассказов К. Ушинского. 
Объяснять смысл названия рассказов. 
Читать самостоятельно рассказы. 
Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 
Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсцени-
рование стихотворения. Выставка 
книг К. Чуковского для детей 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

                                                
12 Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их планирует сам учи-

тель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 
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 Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 
Читать наизусть известные отрывки сказки. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

К.И. Чуковский. Путаница. Небыли-
ца. Особенности стихотворения — 
небылицы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Читать самостоятельно текст стихотворения. 
Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают герои. 
Прочитать, как надо разговаривать героям. 
Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и жестов монологи героев 

В.В. Бианки. Первая охота. Само-
стоятельное озаглавливание текста 
рассказа 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неизвестную информа-
цию. 
Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг. 
Находить на выставке нужную книгу. 
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 
Читать самостоятельно текст. 
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 
Приёмы заучивания стихотворений 
наизусть 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Рассматривать выставку книг С. Маршака. 
Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для детей, весёлые стихи 
для детей). 
Находить знакомые книги. 
Читать стихотворения С. Маршака. 
Объяснять смысл слова «угомон». 
Придумывать, как может выглядеть «угомон». 
Определять героев стихотворения. 
Распределять роли; читать по ролям. 
Декламировать стихотворение хором. 
Самостоятельно читать наизусть. 
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 
Находить возможные ошибки. 
Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. 
Знакомство с текстом описанием. 
Дополнение текста — описания. 
Глоток молока. Герой рассказа. 
Рассказ о герое рассказа 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 
Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 
Читать текст самостоятельно. 
Называть героев рассказа. 
Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

Стихи и рассказы русских поэтов и 
писателей:  
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 
Сравнение стихотворений и расска-
зов 
  
 

Рассматривать выставку книг. 
Находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 
Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 
Определять героев произведения. 
Распределять роли. 
Разыгрывать диалог 

Весёлые стихи Б. Заходера.  
В. Берестова.  
Песенка — азбука. Выразительное 
чтение стихотворений 
 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 
Определять настроение стихотворения. 
Находить слова, которые помогают передать настроение. 
Читать стихотворение, отражая настроение. 
Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания 

Проект: «Живая Азбука» 
 

Участвовать в групповом проекте.  
Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 
Читать наизусть с выражением 
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Наши достижения. Планируемые 
результаты изучения 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Азбуке. 
Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.  

 
Систематический курс (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

Тематическое 
планирование Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (2 ч) 
Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в жизни людей. 
Виды речи (общее представление). 
Речь устная и речь письменная (общее представ-
ление) 
Русский язык — родной язык русского народа. 
*Слова с непроверяемым написанием: язык, 
русский язык 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русско-
го народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 
Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 
 

Текст, предложение, диалог13 (3 ч) 
Текст (общее представление). 
Смысловая связь предложений в тексте.  
Заголовок текста. 
  
 
 
 
 
Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль. 
Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложении. 
 
 
 
 
Диалог. 
 
 
Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки 
 
 

Различать текст и предложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст из деформированных предложений. 
Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и 
концу. 
Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, ана-
лизировать её содержание. 
  
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. 
Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак препи-
нания в конце предложения. 
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 
 
Различать диалог. 
 
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять 
роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику 

Слова, слова, слова … 14 (4 ч) 
Слово. Роль слов в речи. 
Слова-названия предметов и явлений, слова-
названия признаков предметов, слова-названия 
действий предметов. 
Тематические группы слов. 
Вежливые слова.  
Слова однозначные и многозначные (общее 
представление). 
Слова, близкие и противоположные по значе-
нию. 
 
 
Словари учебника: толковый, близких и проти-
воположных по значению слов. 
Воспитание чувства личной ответственности за 
своё поведение на основе содержания текстов 
учебника. 
Развитие познавательного интереса к происхож-
дению слов.  
*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 
воробей, пенал, карандаш. 
 
 
Развитие речи. Составление текста по рисунку и 
опорным словам 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 
Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак пред-
мета, действие предмета). 
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов, 
действий предметов по лексическому значению и вопросу. 
Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и 
др.) в тематические группы. 
Использовать в речи «вежливые слова». 
Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 
близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 
 
Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значе-
нию слов, находить в них нужную информацию о слове.  
 
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов пе-
нал, здравствуйте, благодарю. 
Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Составлять текст по рисунку и опорным словам 
 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 
Слово и слог (2 ч) 
Слог как минимальная произносительная едини-
ца (общее представление). 
Деление слов на слоги. 
*Слова с непроверяемым написанием: лисица 
(лисичка). 
 
 
 

Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 
Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в слове через проведение лингвистиче-
ского опыта со словом. 
Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить 
слова по данным моделям.  
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. 
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Перенос слов (2 ч) 
Правила переноса слов (первое представление): 
стра-на, уро-ки. 
 
 
 
Развитие речи. Наблюдение над словом как 
средством создания словесно-художественного 
образа. 
Развитие творческого воображения через созда-
ние сравнительных образов. 
 
Ударение (общее представление) (2 ч) 
Способы выделения ударения. 
 
 
Словообразующая роль ударения. Зависимость 
значения слова от ударения. 
Графическое обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов. 
 
 
Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка.  
Знакомство с орфоэпическим словарём. 
*Слова с непроверяемым написанием: сорока, 
собака. 
 
Развитие речи. Коллективное составление со-
держания основной части сказки.  

Составлять слова из слогов. 
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, 
улей, зима). 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую (ва-
силёк, васи-лёк ).  
Переносить слова по слогам.  
 
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 
авторами. 
Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электрон-
ному приложению к учебнику. 
 
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в 
речи. 
Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы определе-
ния ударения в слове. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). 
Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
  
Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и оцени-
вать с этой точки зрения произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произ-
ношении слова.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
 Составлять сказку по её данному началу и заключительной части и рисункам к сказ-
ке. 

Звуки и буквы (34 ч) 
Звуки и буквы (2 ч) 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в 
слове. 
Условные звуковые обозначения слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 
весело. 
  
  
 
 
 
Развитие речи. Наблюдение над изобразитель-
ными возможностями языка. 
 
Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  
Значение алфавита. 
 
Знание алфавита: правильное называние букв, их 
последовательность. 
 
 
Использование алфавита при работе со словаря-
ми. 
*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 
учитель, ученик, ученица.  
 
 
 
Гласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие гласные звуки.  
Смыслоразличительная роль гласных звуков и 
букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  
Слова с буквой э. 
*Слово с непроверяемым написанием: деревня.  
 
 
 
 
Развитие речи. Составление развёрнутого ответа 
на вопрос.  
 
Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 
Произношение ударного гласного звука в слове 
и его обозначение буквой на письме.  
Произношение безударного гласного звука в 
слове и его обозначение буквой на письме. 

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического 
опыта. 
Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 
Распознавать условные обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке 
обозначениями звуков.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт звуки приро-
ды. 
 
Высказываться о значимости изучения алфавита. 
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 
учебнике. 
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, кото-
рый они называют.  
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  
 
Применять знание алфавита при пользовании словарями. 
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией слов алфавит и 
азбука. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Различать в слове гласные звуки по их признакам. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также 
с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 
Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных 
звуков и др.. 
Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 
Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 
 
Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки Г.Х. Андер-сена 
«Дюймовочка». 
 
Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или без-
ударный.  
Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный гласные 
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Особенности проверяемых и проверочных слов. 
Правило обозначения буквой безударного глас-
ного звука в двусложных словах. 
Способы проверки написания буквы, обозна-
чающей безударный гласный звук (изменение 
формы слова). 
Написание слов с непроверяемой буквой без-
ударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 
 
Работа с орфографическим словарём. 
Проверочный диктант. 
*Слова с непроверяемым написанием: заяц, 
петух, корова, молоко. 
 
Развитие речи. Составление устного рассказа по 
рисунку и опорным словам. 
 
Согласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие согласные звуки.  
Смыслоразличительная роль согласных звуков и 
букв, обозначающих согласные звуки (точка — 
бочка). 
 
 
Слова с удвоенными согласными. 
 
 
Буквы Й и И 
Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 
*Слова с непроверяемым написанием: класс, 
классный, дежурный.  
 
 
 
 
 
Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 
Согласные парные и непарные по твёрдости-
мягкости. 
Буквы для обозначения твёрдых и мягких со-
гласных звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме буквами и, е, ё, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым написанием: ребята.  
Формирование на основе содержания текстов 
учебника гражданской гуманистической пози-
ции — сохранять мир в своей стране и во всём 
мире. 
 
 
 
Мягкий знак как показатель мягкости со-
гласного звука (3 ч) 
Использование на письме мягкого знака как 
показателя мягкости предшествующего соглас-
ного звука в конце слова и в середине слова 
перед согласным (день, коньки). 
  
 
 
 
Формирование нравственных представлений о 
качествах и свойствах личности. 
 
 
 
 
Развитие речи. Восстановление текста с нару-
шенным порядком предложений. 
 
 
Согласные звонкие и глухие (5 ч) 
Звонкие и глухие согласные звуки на конце 
слова. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Произношение парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и его обозначе-

звуки». Использовать приём планирования учебных действий: определять с опорой 
на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой 
надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Использовать приём планирования учебных действий при подборе проверочного 
слова путём изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 
Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание. 
Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах, 
предусмотренных программой 1 класса. 
 
 
Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о пра-
вописании слова. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам. 
 
 
Различать в слове согласные звуки по их признакам. 
Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 
Определять согласный звук в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 
 
Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и опре-
делять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 
 
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными 
согласными (ван-на). 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные звуки.  
Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые 
сведения о согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие со-
гласные звуки.  
Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость согласного звука. 
Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 
Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 
слова. 
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 
слова перед согласным (день, коньки). 
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика. 
 
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, доброта и 
др.), понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 
определять последовательность повествования с опорой на рисунок, составлять текст 
из предложений. 
 
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.  
Работать со страничкой для любознательных. Проводить лингвистический опыт с 
целью выделения в языке парных по глухости-звонкости согласных звуков.  
Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. Работать с 
форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой «Со-
гласные звуки русского языка» в учебнике. 
Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 
Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзаца учебника.  
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением слова тет-
радь. 
 
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце 
слова. 
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ние буквой на письме.  
  
 
 
 
 
Правило обозначения буквой парного по глухо-
сти-звонкости согласного звука на конце слова в 
двусложных словах. Особенности проверяемых 
и проверочных слов. 
 
Способы проверки написания буквы, обозна-
чающей парный по глухости-звонкости соглас-
ный звук (изменение формы слова). 
Проверочный диктант. 
*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 
медведь. 
 
Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 
(определение темы и главной мысли, подбор 
заголовка, выбор предложений, которыми мож-
но подписать рисунки). 
 
 
 
Шипящие согласные звуки (5 ч) 
Буквы шипящих согласных звуков: 
непарных твёрдых ш, ж; 
непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым написанием: работа 
(работать). 
 
Проект «Скороговорки». Составление сборни-
ка «Весёлые скороговорки». 
 
 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 
 
 
 
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 
  
*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 
 
Развитие речи. Наблюдение над изобразитель-
ными возможностями языка. 
 
 
 
 
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—
ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—
ща, чу—щу. 
 
*Слово с непроверяемым написанием: машина. 
 
Проверочный диктант. 
 
 
 
Развитие речи. Воспроизведение по памяти 
содержания русской народной сказки «Лиса и 
Журавль». 
 
Заглавная буква в словах (3 ч) 
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 
кличках животных, названиях городов и т.д. 
(общее представление). 
 
 
 
 
 
Развитие речи. Составление ответов на вопросы; 
составление рассказа по рисунку. 
Правила вежливого обращения. 
 
 
 
 
Проект «Сказочная страничка» (в названиях 
сказок — изученные правила письма). 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание которой 
надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 
Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путём изменения 
формы слова.  
Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб — дубы, снег — 
снега). 
 
Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на кон-
це, объяснять их правописание.  
  
 
 
 
 
Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и записывать пред-
ложения, которыми можно подписать рисунки. 
 
Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 
Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 
Правильно произносить шипящие согласные звуки. 
Работать со страничками для любознательных: знакомство с происхождением назва-
ний шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 
  
 
Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) собственный 
информационный объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации своих 
проектов. 
 
Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочета-
ниями. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
 
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нор-
мами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое 
слово. 
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 
  
 
Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда неодушевлённый предмет 
наделяется свойствами одушевлённого. 
 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу 
и их обозначение буквами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 
такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих 
звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке.  
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
 
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать её содержание. 
 
 
 
Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением названий 
некоторых русских городов. 
Находить информацию о названии своего города или посёлка (в процессе беседы со 
взрослыми). 
 
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
  
Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 
Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к 
другу по имени, по имени и отчеству. 
  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику. 
 
Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке. 
Участвовать в её презентации.  
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Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-
руемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует обще-
учебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и спо-
собствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам на-
чальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе об-

разования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение ра-
ботать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и при-
обретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чте-
нии художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художест-
венное произведение; 

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

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не 
только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на мораль-
ные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного чело-
века, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 
деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: форми-
руются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой зада-
чей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьни-
ку осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообра-
зования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоя-
тельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начи-
нающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувст-
вовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит 
младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных 

стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других 
стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 
стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об ок-
ружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогаща-
ется социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятель-
ность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирова-
ние библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельно-
сти (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирова-
ние речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является 
навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала 
идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми слова-
ми); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся по-
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степенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонацион-
ными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по разви-
тию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами вырази-
тельного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого вы-
сказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольк-
лорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный за-
пас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литератур-
ного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнива-
ют художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавли-
вание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные пред-
ставления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах лите-
ратурных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, посло-
вица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искус-
ства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотвор-
ной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Срав-
нивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познаватель-
ные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя 
и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли 
и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувство-
вать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов 
и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, со-
ставляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-
нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут уча-
щимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При 
работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и ак-
тивизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать сло-
весные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литератур-
ного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 
произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступа-
ют в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 

Ч В неделю, 10 учебных недель15), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения из-
бегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных про-
изведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построе-

ния речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь 
и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведе-
ние окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, ок-

ружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего рече-
вого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-
новывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 
учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характери-
стика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художест-
венного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное по-
нимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, оп-
ределение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по про-
слушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
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Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-
ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выра-
зительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произ-

ведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходи-
мую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художествен-
ных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 
её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых 

книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, спра-

вочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Са-

мостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведе-
ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о про-
явлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольк-
лоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-
нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфи-
ческой для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя про-
изведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на осно-
ве анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача ос-
новных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключе-
вых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 
в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 
развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 
учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-
личных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление тек-
ста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспро-
изведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
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Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обоб-
щающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-
ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особен-
ностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное по-
полнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-
читанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-
дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров ге-

роев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., класси-
ков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 
литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 
наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синони-

мов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), опи-
сания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшеб-
ные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 
выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инс-

ценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-
ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, из-
ложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-
ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климано-
ва, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (36 ч) 
Тематическое планирова-

ние Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Сис-
тема условных обозначений. 
Содержание учебника. Сло-
варь. 

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

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выставка 
книг по теме. Стихотворения 
В. Данько, С. Чёрного, С. 
Маршака. Тема стихотворе-
ния. Заголовок. Характер ге-
роев (буквы). Выразительное 
чтение с опорой на знаки 
препинания. Творческая ра-
бота: волшебные превраще-
ния. Проектная деятельность. 
«Создаём город букв», «Бук-
вы — герои сказок». Литера-
турная сказка И. Токмаковой, 
Ф. Кривина. 
Главная мысль. Характер ге-
роя произведения. Творче-
ский пересказ: дополнение 
содержания текста. Стихо-
творения Г. Сапгира, М. Бо-
родицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. Риф-
ма. Звукопись как приём ха-
рактеристики героя. Главная 
мысль произведения. Заучи-
вание наизусть. Конкурс чте-
цов. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, рас-
сказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Выбирать книгу по заданному параметру.  
Воспринимать на слух произведение.  
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец 
предложения.  
Объяснять название произведения.  
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев 
произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой 
читательский и жизненный опыт.  
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведе-
ния.  
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем за-
кончился рассказ.  
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  
Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь.  
Использовать приём звукописи при изображении различных героев.  
Читать стихи наизусть.  
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в 
роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 
 
 
 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
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Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выставка 
книг по теме. Сказки автор-
ские и народные. «Курочка 
Ряба». «Теремок». «Рукавич-
ка». «Петух и собака». Сказки 
А. С. Пушкина. Произведения 
К. Ушинского и Л. Толстого. 
Герои сказки. Рассказывание 
сказки на основе картинного 
плана. Инсценирование. 
Главная мысль сказки. Срав-
нение народной и литератур-
ной сказок. Выразительные 
средства языка. Выразитель-
ное чтение диалогов из ска-
зок. Загадки. Тема загадок. 
Сочинение загадок. Песенки. 
Русские народные песенки. 
Английские народные песен-
ки. Герои песенок. Сравнение 
песенок. Настроение. Выра-
зительное чтение песенок. 
Потешки. Герои потешки. 
Чтение по ролям. Небылицы. 
Сочинение небылиц. Оценка 
планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное.  
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать выра-
зительно, воспринимать на слух художественное произведение.  
Анализировать представленный в учебнике картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  
Рассказывать сказку на основе картинного плана.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравст-
венную 
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и 
отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, 
небылицы; объединять их по темам.  
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои дос-
тижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 
Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выставка 
книг по теме. Лирические 
стихотворения А. Майкова, 
А. Плещеева, Т. Белозёрова, 
С. Маршака. Настроение. 
Развитие воображения, сред-
ства художественной вырази-
тельности: сравнение. Лите-
ратурная загадка. Сочинение 
загадок. И. Токмакова. Е. 
Трутнева. Проект: «Составля-
ем сборник загадок». Чтение 
наизусть стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим 
рисунком стихотворного тек-
ста. Запоминание загадок. 
Сравнение стихов разных 
поэтов на одну тему, выбор 
понравившихся, их вырази-
тельное чтение 

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию 
начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. 
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, 
картины природы, им созданные.  
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рису-
нок разных стихотворений.  
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с дру-
гим; придумывать свои сравнения.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 
 
 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 
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Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания произведений раз-
дела. Выставка книг по теме. 
Весёлые стихи для детей И. 
Токмаковой, Г. Кружкова, К. 
Чуковского, О. Дриза, О. Гри-
горьева, Т. Собакина. Автор-
ское отношение к изобража-
емому. Звукопись как средст-
во выразительности. Юмори-
стические рассказы для детей 
Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. 
Подбор другого заголовка. 
Герой юмористического рас-
сказа. Чтение по ролям. За-
учивание наизусть. Рассказы-
вание. Сравнение произведе-
ний на одну тему: сходство и 
различия. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах 
с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  
Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористи-
ческого текста.  
Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Придумывать свои заголовки.  
Находить слова, которые отражают характер героя.  
Передавать при чтении настроение стихотворения.  
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  
Оценивать свои достижения 
 
 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выставка 
книг по теме. Рассказы о де-
тях Ю. Ермолаева, М. Пляц-
ков-ского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. 
План рассказа. Стихотворе-
ния Е. Благининой, В. Орло-
ва, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивова-ровой, 
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная 
мысль. Нравственно-
этические представления. 
Соотнесение содержания 
произведения с пословицами. 
Сравнение рассказа и стихо-
творения. Выразительное 
чтение. Заучивание наизусть. 
Проект: «Наш класс — друж-
ная семья». Создание летопи-
си класса. Оценка достиже-
ний 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтиту-
ла.  
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 
приятелем.  
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  
Определять тему произведения и главную мысль.  
Соотносить содержание произведения с пословицами. 
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную ин-
формацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Планиро-
вание работы учащихся и 
учителя по освоению содер-
жания раздела. Выставка книг 
по теме. Стихотворения о 
животных С. Михалкова, Р. 
Сефа, И. Токмаковой. Выра-
зительное чтение стихотворе-
ния. Рассказы В. Осеевой. 
Сказки — несказки Д. Харм-
са, Н. Сладкова. Художест-
венный и научно-популярный 
тексты. Сравнение художест-
венного и научно-
популярного текстов. Собы-

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтиту-
ла.  
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  
Читать произведение с выражением.  
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  
Определять основные особенности художественного текста и основные особенности 
научно-популярного текста (с помощью учителя).  
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — 
несказки; находить сказки — несказки, в книгах.  
Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
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тие рассказа. Поступок героя. 
Пересказ на основе иллю-
страции. Оценка достижений 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при 
обсуждении проблемных ситуаций.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 
 

 
Математика 
М.И. Моро, С. И. Волкова 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-
руемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет 
важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определён-
ные обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют цело-
стному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются осно-
вой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 
успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 
взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
- Математическое развитие младших школьников. 
- Формирование системы начальных математических знаний. 
- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального ма-

тематического образования: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными ма-

тематическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяс-
нять количественные и пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать су-

ждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических спо-

собов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительно-
стью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 
знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометриче-
ский и алгебраический материал.  

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет осно-
вы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практи-
кой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 
(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 
представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными чис-
лами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 
научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату дейст-
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вия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки вы-
полненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выпол-
нении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 
числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их из-
мерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выраже-
ния с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 
курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 
взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к даль-
нейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ни-
ми в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обес-
печивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 
отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются 
проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 
для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данны-
ми и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать со-
держание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа 
на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметиче-
ского действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить не-
обходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоя-
тельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мыш-
ления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения мате-
матических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 
содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 
селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 
развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценно-
стям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в раз-
личных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, от-
ношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифме-
тических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами дей-
ствий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различны-
ми геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 
прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В со-
держание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение гео-
метрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фунда-
мент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. 
Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых заня-
тиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и 
с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 
основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить по-
лученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно пла-
нировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсаль-
ных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и ма-
тематической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 
числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 
свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и си-
туации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, форму-
лировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотно-
шение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 
др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания зако-
номерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьни-
ков, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 
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Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 
предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 
действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, до-
полнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алго-
ритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваива-
ют некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использовани-
ем математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 
предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы реше-
ния различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновы-
вать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 
Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 
коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 
группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с дей-
ствиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 
поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 
ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Имен-
но эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 
памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершен-
ствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не 
только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математи-
ки выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами дей-
ствия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 
способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продви-
жению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. 
Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, соз-
даёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечи-
вает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычис-
лений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и за-
конов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 

ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное от-

ношение к окружающему миру. 
- Целостное восприятие окружающего мира. 
- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 
Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуще-
ствления. 

-  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус-
ловиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

-  Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения ком-
муникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-
странстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуни-
кативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изо-
бражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в со-
вместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-
венное поведение и поведение окружающих. 

-  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержани-
ем учебного предмета «математика». 

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

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

 
Предметные результаты  

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

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения ал-
горитмов. 

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

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анали-
зировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 
находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 
Содержание курса 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 

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

 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифмети-
ческих действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычи-
тания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического дейст-
вия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые вы-
ражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чи-
слового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя пере-
менными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 
Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 
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∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым 
и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 
задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деле-
ние). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержа-
щие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара 
(цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. За-
дачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, 

в таблице, на диаграмме. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, лома-

ная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соот-

ношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, 

шар.  
 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки-

лометр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 
построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра пря-
моугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный санти-
метр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представ-
ление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и по-
строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информа-
ции. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что 
…», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 
 
Ниже представлено тематическое планирование к учебникам «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Банто-

вой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 
Тематическое планирование 

1 класс (132 ч) 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 
общества.  
Счёт предметов (с использованием количественных и 
порядковых числительных). Сравнение групп предметов.  
 
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 
(меньше) на … « (5 ч) 
 
 
 
Пространственные и временные представления (2 ч) 

 
 
Называть числа в порядке их следования при счёте. 
Отсчитывать из множества предметов заданное количе-
ство (8—10 отдельных предметов). 
Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы 
в пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их сле-
дования при счёте; делать вывод, в каких группах пред-
метов поровну (столько же), в какой группе предметов 
больше (меньше) и на сколько. 
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Местоположение предметов, взаимное расположение 
предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, 
слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, 
за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 
Временные представления: раньше, позже, сначала, по-
том.  
 
Проверочная работа (1 ч) 

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

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (28 ч) 
Цифры и числа 1—5 (9 ч) 
Названия, обозначение, последовательность чисел.  
Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по 
одному. 
Принцип построения натурального ряда чисел. 
 
 
 
 
 
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  
 
 
«Странички для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: определение закономерностей 
построения рядов, содержащих числа, геометрические 
фигуры, и использование найденных закономерностей 
для выполнения заданий; простейшая вычислительная 
машина, 
которая выдаёт число следующее при счете сразу после 
заданного числа (2 ч)  
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 
длине» (1 ч) 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Лома-
ная линия. Многоугольник (4 ч) 
 
 
 
 
 
 
Знаки «>», «<», «=».  
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч) 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
 
 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как 
в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 
числа. 
Определять место каждого числа в этой последователь-
ности, а также место числа 0 среди изученных чисел. 
Считать различные объекты (предметы, группы предме-
тов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать порядковый но-
мер того или иного объекта при заданном порядке счёта. 
Писать цифры. Соотносить цифру и число. 
Образовывать следующее число прибавлением 1 к пре-
дыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за 
ним в ряду чисел. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных ус-
ловиях. 
 
 
 
 
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 
использованием мерок). 
Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, 
луч, ломаную. 
Различать, называть многоугольники (треугольники, че-
тырехугольники и т. д.). 
Строить многоугольники из соответствующего количест-
ва палочек. 
Соотносить реальные предметы и их элементы с изучен-
ными геометрическими линиями и фигурами. 
Сравнивать любые два числа и записывать результат 
сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=». Со-
ставлять числовые равенства и неравенства. 
Упорядочивать заданные числа.  
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 
4 — это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19 ч) 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Чте-
ние, запись и сравнение чисел. 
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, по-
словицах и поговорках»16. 
 
 
 
 
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в санти-
метрах. Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч) 
 
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (2 ч) 
 
«Странички для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: определение закономерностей 
построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 
которая работает как оператор, выполняющий арифмети-
ческие действия сложение и вычитание; задания с выска-
зываниями, содержащими логические связки «все», «ес-

 
 
 
 
Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и 
классифицировать информацию по разделам (загадки, 
пословицы и поговорки). 
Работать в группе: планировать работу, распределять 
работу между членами группы. Совместно оценивать 
результат работы. 
Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 
Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 
 
Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить 
на …» при составлении схем и при записи числовых вы-
ражений. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных ус-
ловиях. 
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ли…, то…» (2 ч)  
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 
(1 ч) 
Проверочная работа (1 ч) 
Вторая четверть (28 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание (28 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 ч)  
Конкретный смысл и названия действий сложение и вы-
читание. 
Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  
Использование этих терминов при чтении записей. 
  
 
 
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 
Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 
 
 
 
 
 
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ зада-
чи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и 
тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 
решению (3 ч) 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на не-
сколько единиц (3 ч) 
Повторение пройденного (3 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 
Приёмы вычислений (5 ч) 
Текстовая задача: дополнение условия недостающими 
данными или вопросом, решение задач17. 
«Странички для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: классификация объектов по за-
данному условию; задания с высказываниями, содержа-
щими логические связки «все», «если…, то…», логиче-
ские задачи (4 ч)  
 
 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему  
научились» (2 ч) 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои дос-
тижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 
 

 
Моделировать действия сложение и вычитание с помо-
щью предметов (разрезного материала), рисунков; со-
ставлять по рисункам схемы арифметических действий 
сложение и вычитание, записывать по ним числовые ра-
венства. 
Читать равенства, используя математическую терминоло-
гию (слагаемые, сумма). 
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  
Присчитывать и отсчитывать по 2. 
Работать на простейшей вычислительной машине, ис-
пользуя её рисунок. 
Работать в паре при проведении математических игр: 
«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые приме-
ры». 
Выделять задачи из предложенных текстов. 
Моделировать с помощью предметов, рисунков, схема-
тических рисунков и решать задачи, раскрывающие 
смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно 
действие на увеличение (уменьшение) числа на несколь-
ко единиц. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для ре-
шения задачи. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или 
вопросом. 
 
 
Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3.  
Дополнять условие задачи одним недостающим данным 
 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применяя знания и способы действий в изменённых ус-
ловиях. 
 
 
 
 
 
 
Контролировать и оценивать свою работу. 

Третья четверть (40 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 
Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; 
решение текстовых задач (3 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 
Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч) 
Переместительное свойство сложения (6 ч) 
Переместительное свойство сложения (2 ч) 
Применение переместительного свойства сложения для 
случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  
 
 
 
«Странички для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: построение геометрических фи-
гур по заданным условиям; логические задачи; задания с 
высказываниями, содержащими логические связки «все», 
«если…, то…» (1 ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

 
 
Выполнять вычисления вида: □± 4. 
Решать задачи на разностное сравнение чисел. 
Применять переместительное свойство сложения для 
случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 
Проверять правильность выполнения сложения, исполь-
зуя 
другой приём сложения, например приём прибавления по 
частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 
Сравнивать разные способы сложения, выбирать наибо-
лее удобный. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных ус-
ловиях. 
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(2 ч) 
Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитае-
мое, разность). Использование этих терминов при чтении 
записей (2 ч) 
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  
 
Таблица сложения и соответствующие случаи  
вычитания — обобщение изученного (1 ч)  
Подготовка к решению задач в два действия — решение  
цепочки задач (1 ч)  
Единица массы — килограмм. Определения массы пред-
метов с помощью весов, взвешиванием (1 ч) 
 
 
Единица вместимости литр (1 ч) 
  
 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч)  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои дос-
тижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

 
 
 
Использовать математическую терминологию при со-
ставлении и чтении математических равенств. 
 
 
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и зна-
ния о связи суммы и слагаемых. 
Выполнять сложение с использованием таблицы сложе-
ния чисел в пределах 10. 
Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 
простые задачи, представленные в одной цепочке. 
Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предме-
ты, располагая их в порядке увеличения (уменьшения) 
массы. 
Сравнивать сосуды по вместимости.  
Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в 
заданной последовательности. 
 
Контролировать и оценивать свою работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация (12 ч) 
Нумерация (12 ч) 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 
Образование чисел второго десятка из одного десятка и 
нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десят-
ка (3 ч) 
 
 
Единица длины дециметр. Соотношение между децимет-
ром и сантиметром (1 ч) 
 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 
нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  
 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 
Запись решения (2 ч)18 
«Странички для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: сравнение массы, длины объек-
тов; построение геометрических фигур по заданным ус-
ловиям; простейшие задачи комбинаторного характера (1 
ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 
(2 ч)  
Контроль и учёт знаний (2 ч) 

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

Четвертая четверть (28 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 
Табличное сложение (11 ч)  
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом 
через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 
3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 
второго десятка. Таблица сложения (9 ч) 
«Странички для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: логические задачи; задания с 
продолжением узоров; работа на вычислительной маши-
не, выполняющей вычисление значения числового выра-
жения в два действия; цепочки (1 ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч)  
Табличное вычитание (11 ч) 
 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа 

 
Моделировать приём выполнения действия сложение с 
переходом через десяток, используя предметы, разрезной 
материал, счётные палочки, графические схемы. 
Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 
пределах 20. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых ус-
ловиях.  
 
 
 
 
 
Моделировать приёмы выполнения действия вычитание 
с переходом через десяток, используя предметы, разрез-
ной материал, счётные палочки, графические схемы. 
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и связи между суммой и слагаемыми (8 ч) 
Решение текстовых задач включается в каждый урок. 
«Странички для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: определение закономерностей в 
составлении числового ряда; задачи с недостающими 
данными; логические задачи (1 ч) 
Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч)  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои дос-
тижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в 
пределах 20. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных ус-
ловиях. 
 
Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, 
цветников, рабаток.  
Наблюдать, анализировать и устанавливать правила че-
редования формы, размера, цвета в отобранных узорах и 
орнаментах, закономерность их чередования. 
Составлять свои узоры. 
Контролировать выполнение правила, по которому 
составлялся узор. 
Работать в группах: составлять план работы, распреде-
лять виды работ между членами группы, устанавливать 
сроки выполнения работы по этапам и в целом, оценивать 
результат работы. 
 
 
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 
Проверка знаний (1 ч) 
 
 

Окружающий мир 
Плешаков А.А. 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-
руемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессио-

нального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к Рос-
сии, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важ-
нейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт уче-
нику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомы-
ми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интере-
сов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и соци-
альное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 
явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 
уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 
и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьни-
ка решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных цен-
ностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 
единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт проч-
ный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-
гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно фор-
мирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 
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единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окру-
жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамот-
ности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить осно-
вы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 
данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном раз-
витии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответ-
ствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реа-
лизации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоцио-
нально-ценностному постижению окружающего мира. 

 
Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На 
основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая карти-
на действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и на-
родов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассмат-
ривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовле-
творение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществ-
ляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 
природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, ана-
лизируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осоз-
нания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 
имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 
присутствуют в программе каждого класса. 

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

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

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

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

Ценностные ориентиры содержания курса 
- 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. 
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- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружаю-
щего мира природы и социума. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на 
Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

- 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 составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нрав-

ственное. 
- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к само-

му себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа 
рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 
Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов на-
чального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-
ционального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов 

начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

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

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий 
мир»; 

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

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

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

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ок-
ружающий мир»;  
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13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-
ния между объектами и процессами; 

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

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-
ной среде; 

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

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

Содержание курса (270ч) 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные че-
ловеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-
ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 
мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля 
— планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 
района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 
основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 
крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 
края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение рав-
нин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатст-
ва родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяй-

ственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарни-
ки, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение чело-
века к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора гри-
бов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насеко-
мые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-
ные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль живот-
ных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, живот-
ные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-
ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-
ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение при-
роды в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители расте-
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ний и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 при-
мера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, ды-
хательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности обще-
ства. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 
культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиоз-
ных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого челове-
ка. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории 
семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный кол-
лектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотно-
шений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверст-
никам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. То-
вары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйст-
венной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудо-
любие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 
пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 
средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечест-
во, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Госу-
дарственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-
ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 
духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформ-
ление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-
нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всад-
ник, 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 традицион-
ных 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 про-
фессии. 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, Россий-
ская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-
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рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 
несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, зака-

ливание, 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), обморажи-
вании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные мес-
та в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопас-
ности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 
Тематическое планирование 

1 класс (66 ч) 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс (66 ч) 
Задавайте вопросы! (1ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 
тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От 
земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» 
и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными пер-
сонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 
Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  
— задавать вопросы;  
— вступать в учебный диалог;  
— пользоваться условными обозначениями учебника;  
— различать способы и средства познания окружающего 
мира;  
— оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 
Что мы знаем о народах России? 
Многонациональный характер населения России; Пред-
ставления об этническом типе лица и национальном кос-
тюме. Национальные праздники народов России. Основ-
ные традиционные религии. Единство народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать ли-
ца и национальные костюмы представителей разных на-
родов;  
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и лич-
ным впечатлениям) о национальных праздниках;  
— обсуждать, чем различаются народы России и что свя-
зывает их в единую семью;  
— работать со взрослыми: находить информацию о наро-
дах своего края;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке. 

Что общего у разных растений? 
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, 
семя). Представление о соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию;  
— практическая работа в группе: находить у растений их 
части, показывать и называть; 
— работать в паре: использовать представленную инфор-
мацию для получения новых знаний, различать цветки и 
соцветия, осуществлять самопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что растёт на подоконнике? 
Наиболее распространённые комнатные растения. Зави-
симость внешнего вида растений от природных условий 
их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их 
по рисункам;  
— практическая работа: определять комнатные растения 
с помощью атласа-определителя;  
— различать изученные растения;  
— работать в паре: использовать представленную инфор-
мацию для получения новых знаний о родине комнатных 
растений, осуществлять "самопроверку;  
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— приводить примеры комнатных растений;  
 
— рассказывать об особенностях любимого растения;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что у нас над головой? 
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и 
созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рас-
сказывать о нём;  
— моделировать форму Солнца;  
— работать в паре: моделировать форму созвездий; 
— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш 
Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвез-
диями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что у нас под ногами? 
Камни как природные объекты, разнообразие их призна-
ков (форма, цвет, сравнительные размеры). Представле-
ние о значении камней в жизни людей. Распознавание 
камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— группировать объекты неживой природы (камешки) по 
разным признакам;  
— практическая работа: определять образцы камней по 
фотографиям, рисункам атласа-определителя;  
— различать гранит, кремень, известняк;  
— работать в паре: использовать представленную инфор-
мацию для получения новых знаний, осуществлять само-
проверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта 
наша страна Россия и наша малая родина. Первоначаль-
ные сведения о народах России, её столице, о своей ма-
лой родине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— работать с картинной картой России, актуализировать 
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 
жителей;  
— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  
— рассказывать о малой родине» и Москве как столице 
государства; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что мы знаем о Москве? 
Москва — столица России. Достопримечательности Мо-
сквы: Кремль, Красная площадь, собор Василия Блажен-
ного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших 
сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию о Москве;  
— узнавать достопримечательности столицы;  
— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жиз-
ни москвичей — своих сверстников;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что это за листья? 
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их 
формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по 
листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать осенние изменения окраски листьев на де-
ревьях;  
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на ри-
сунках и фотографиях;  
— сравнивать и группировать листья по различным при-
знакам;  
— практическая работа в группе: определять деревья по 
листьям;  
— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что такое хвоинки? 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные 
деревья. Хвоинки — видоизменённые листья. Распозна-
вание хвойных деревьев 
 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— различать лиственные и хвойные деревья;  
— практическая работа в группе: определять деревья с 
помощью атласа-определителя;  
— сравнивать ель и сосну;  
— описывать дерево по плану;  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Кто такие насекомые? 
Насекомые как группа животных. Главный признак насе-
комых — шесть ног. Разнообразие насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них информацию о строении насекомых, сравнивать час-
ти тела различных насекомых;  
— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, опре-
делять насекомых с помощью атласа-определителя, осу-
ществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;  
— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по ри-
сункам;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что растёт на клумбе? 
Наиболее распространённые растения цветника (космея, 
гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цвету-
щие осенью. Распознавание растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узна-
вать их по рисункам;  
— практическая работа: определять растения цветника с 
помощью атласа-определителя;  
— работать в паре: узнавать по фотографиям растения 
цветника, осуществлять самопроверку;  
— рассказывать о любимом цветке;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Кто такие рыбы? 
Рыбы — водные животные, тело которых (у боль-
шинства) покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию;  
— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет 
или кружочков из фольги;  
— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществ-
лять самопроверку;  
— описывать рыбу по плану;  
— приводить примеры речных и морских рыб с помощью 
атласа-определителя;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Кто такие птицы? 
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Пе-
рья — главный признак птиц. Первоначальное знакомст-
во со строением пера птицы 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию;  
— практическая работа: исследовать строение пера пти-
цы;  
— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять 
птиц с помощью атласа-определителя, проводить само-
проверку;  
— описывать птицу по плану; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Проект «Моя малая Родина» 
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с мате-
риалами учебника, распределение заданий, обсуждение 
способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 
взрослых учатся:  
— фотографировать наиболее значимые досто-
примечательности своей малой родины;  
— находить в семейном фотоархиве соответствующий 
материал;  
— интервьюировать членов своей семьи об истории и 
достопримечательностях своей малой родины;  
— составлять устный рассказ;  
— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды);  
— оценивать результаты собственного труда и труда то-
варищей 

Кто такие звери? 
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные при-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
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знаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей моло-
ком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию;  
— практическая работа: исследовать строение шерсти 
зверей;  
— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, опреде-
лять зверей с помощью атласа-определителя, проводить 
самопроверку;  
— устанавливать связь между строением тела зверя и его 
образом жизни;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что окружает нас дома? 
Систематизация представлений детей о предметах до-
машнего обихода. Группировка предметов по их назначе-
нию 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— характеризовать назначение бытовых предметов; 
— находить на рисунке предметы определённых групп;  
— работать в паре: группировать предметы домашнего 
обихода; проводить взаимопроверку;  
— приводить примеры предметов разных групп;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что умеет компьютер? 
Знакомство с компьютером, его назначением и составны-
ми частями. Роль компьютера в современной жизни. Пра-
вила безопасного обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— определять составные части компьютера;  
— характеризовать назначение частей компьютера;  
— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  
— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о 
возможностях компьютера, обсуждать значение компью-
тера в нашей жизни;  
— моделировать устройство компьютера;  
— соблюдать правила безопасного обращения с компью-
тером;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Что вокруг нас может быть опасным? 
Первоначальное знакомство с потенциально опасными 
окружающими предметами и транспортом. Элементарные 
правила дорожного движения 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— выявлять потенциально опасные предметы домашнего 
обихода;  
— характеризовать опасность бытовых предметов;  
— работать в паре: формулировать правила перехода 
улицы, проводить самопроверку;  
— моделировать устройство светофора;  
— оценивать своё обращение с предметами домашнего 
обихода и поведение на дороге;  
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Откуда в наш дом приходит электричество? 
Значение электроприборов в жизни современного челове-
ка. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы 
выработки электричества и доставки его потребителям. 
Правила безопасности при использовании электричества 
и электроприборов. Современные энергосберегающие 
бытовые приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; 
— отличать электроприборы от других бытовых предме-
тов, не использующих электричество; 
— запомнить правила безопасности при обращении с 
электричеством и электроприборами; 
— анализировать схему выработки электричества и спо-
соба его доставки потребителям; обсуждать необходи-
мость экономии электроэнергии; 
— практическая работа в паре: собирать простейшую 
электрическую цепь; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

На что похожа наша планета? 
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении 
вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— выдвигать предположения и доказывать их;  
— использовать глобус для знакомства с формой нашей 
планеты;  
— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объ-
яснять особенности движения Земли; 
— моделировать форму Земли;  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Как путешествует письмо? 
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 
корреспонденции. Значение почтовой связи для общест-
ва. Знакомство с работой почты. Современные средства 
коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  
— работать в паре: строить из разрезных деталей схему 
доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 
путешествии письма, проводить взаимопроверку;  
— различать почтовые отправления: письма, бандероли, 
посылки, открытки; работать в группе: высказывать 
предположения о содержании иллюстраций и осуществ-
лять самопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Куда текут реки? 
Расширение и уточнение представлений детей о реках и 
морях, о движении воды от истока реки до моря, о пре-
сной и морской воде 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в 
море;  
— сравнивать реку и море;  
— различать пресную и морскую воду;  
— практическая работа в паре: рассматривать морскую 
соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Что и кто?»  
Презентация проекта «Моя малая Родина» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с сообщениями, иллюстрировать их нагляд-
ными материалами;  
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения других уча-
щихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 
Как живёт семья? Проект «Моя семья» 
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это 
самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Име-
на, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Под-
готовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство 
с материалами учебника, распределение заданий, обсуж-
дение способов и сроков работы 
 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться 
её выполнить;  
— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  
— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 
своей семьи;  
— рассказывать об интересных событиях в жизни своей 
семьи;  
— оценивать значение семьи для человека и общества.  
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 
учатся: 
— отбирать из семейного архива фотографии членов се-
мьи во время значимых для семьи событий;  
— интервьюировать членов семьи;  
— оценивать значение семейных альбомов для укрепле-
ния семейных отношений;  
— составлять экспозицию выставки;  
— оценивать результаты собственного труда и труда то-
варищей 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 
Значение воды в доме. Путь воды от природных источни-
ков до жилища людей. Значение очистных сооружений 
для предотвращения загрязнения природных вод. Опас-
ность использования загрязнённой воды. Очистка загряз-
нённой воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  
— обсуждать необходимость экономии воды;  
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  
— практическая работа: проводить опыты, показываю-
щие загрязнение воды и её очистку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Откуда берётся и куда девается мусор? 
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения 
чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздель-
ный сбор мусора 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— определять с помощью рисунков учебника источники 
возникновения мусора и способы его утилизации;  
— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в 
городе и в природном окружении; необходимость раз-
дельного сбора мусора;  
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— практическая работа в группе: сортировать мусор по 
характеру материала;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Откуда в снежках грязь? 
Источники загрязнения нашей планеты и способы защи-
ты её от загрязнений. Распространение загрязнений в ок-
ружающей среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— практическая работа в паре: исследовать снежки и сне-
говую воду на наличие загрязнений;  
— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  
— формулировать предложения по защите окружающей 
среды от загрязнений;  
— сочинять и рассказывать сказку на предложенную те-
му;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с подготовленными сообщениями, иллюст-
рировать их наглядными материалами; 
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения других уча-
щихся  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 
Когда учиться интересно? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия инте-
ресной и успешной учебы: хорошее оснащение классного 
помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 
одноклассников, доверительные отношения с учителем. 
Обращение к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать ус-
ловия интересной и успешной учёбы;  
— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 
рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы 
из коллективного обсуждения; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Проект «Мой класс и моя школа» 
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с мате-
риалами учебника, распределение заданий, обсуждение 
способов и сроков работы 
 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 
учатся:  
— фотографировать наиболее интересные события в 
классе, здание школы, классную комнату и т. д.  
— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  
— презентовать итоги коллективного проекта, сопровож-
дая рассказ фотографиями (слайдами);  
— оформлять фотовыставку;  
— оценивать результаты собственного труда и труда то-
варищей 

Когда придёт суббота? 
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 
Последовательность дней недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— анализировать иллюстрации учебника, различать про-
шлое, настоящее и будущее;  
— работать в паре: отображать с помощью карточек по-
следовательность дней недели, называть дни недели в 
правильной последовательности, проводить взаимокон-
троль;  
— называть любимый день недели и объяснять, почему 
именно он является любимым;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Когда наступит лето? 
Последовательность смены времён года и месяцев в нём. 
Названия осенних, зимних, весенних 
и летних месяцев. Зависимость природных явлений от 
смены времён года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— анализировать схему смены времён года и месяцев; 
называть времена года в правильной последовательности, 
соотносить времена года и месяцы; использовать цветные 
фишки для выполнения заданий; характеризовать при-
родные явления в разные времена года;  
— называть любимое время года и объяснять, почему 
именно оно является любимым;  
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— работать в паре: находить несоответствия в природных 
явлениях на рисунках учебника;  
— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксиро-
вать их в рабочей тетради;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Где живут белые медведи? 
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 
Антарктида. Животный мир холодных районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— практическая работа в паре: находить на глобусе Се-
верный Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать 
их, осуществлять самоконтроль;  
— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 
извлекать из них информацию о животном мире холод-
ных районов;  
— приводить примеры животных холодных районов;  
— устанавливать связь между строением, образом жизни 
животных и природными условиями;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Откуда берутся снег и лёд? 
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— практическая работа в группе: проводить опыты по 
исследованию снега и льда в соответствии с инструкция-
ми, формулировать выводы из опытов;  
— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисун-
ках;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Где живут слоны? 
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Жи-
вотный мир жарких районов 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— практическая работа в паре: находить на глобусе эква-
тор и жаркие районы Земли, характеризовать их, осуще-
ствлять самопроверку;  
— работать в группе: анализировать рисунок учебника, 
рассказывать по плану о полученной информации;  
— приводить примеры животных жарких районов;  
— устанавливать связь между строением, образом жизни 
животных и природными условиями;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке  

Где зимуют птицы? 
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелёт-
ных птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта 
птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— различать зимующих и перелётных птиц; группиро-
вать (классифицировать) птиц с использованием цветных 
фишек; 
— работать в паре: выдвигать предположения о местах 
зимовок птиц и доказывать их, осуществлять самопро-
верку;  
— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  
— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Когда появилась одежда? 
История появления одежды и развития моды. За-
висимость типа одежды от погодных условий, нацио-
нальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, 
рабочая, домашняя, праздничная, военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— прослеживать с помощью иллюстраций учебника ис-
торию появления одежды и развития моды; описывать 
одежду людей по рисунку;  
— отличать национальную одежду своего народа от оде-
жды других народов;  
— работать в паре: различать типы одежды в зависимости 
от её назначения, подбирать одежду для разных случаев;  
— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 
костюм; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Когда изобрели велосипед? 
История появления и усовершенствования велосипеда. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
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Устройство велосипеда, разнообразие современных мо-
делей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхко-
лёсный). Правила дорожного движения и безопасности 
при езде на велосипеде 

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  
— работать в паре: извлекать из учебника информацию 
об устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  
— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  
— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Когда мы станем взрослыми? 
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 
Необходимость выбора профессии, целевых установок на 
будущее. Ответственность человека за состояние окру-
жающего мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  
— определять по фотографиям в учебнике профессии 
людей, рассказывать о профессиях родителей и старших 
членов семьи, обсуждать, какие профессии будут востре-
бованы в будущем;  
— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, форму-
лировать выводы в соответствии с заданием; 
— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от 
наших поступков;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя 
школа» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с подготовленными сообщениями, иллюст-
рировать их наглядными материалами;  
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения других уча-
щихся 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — бли-
жайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные раз-
меры звёзд. Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в 
том числе и Солнца;  
— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравни-
тельные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, 
Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  
— использовать атлас-определитель для получения нуж-
ной информации; моделировать созвездие Льва;  
— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного 
неба, находить на нём созвездие Льва; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему Луна бывает разной? 
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение 
внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения 
Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 
освещения её поверхности Солнцем; формулировать вы-
воды о причинах изменения внешнего вида Луны;  
— моделировать из пластилина форму Луны;  
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изу-
чении Луны учёными, осуществлять самопроверку;  
— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 
внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюде-
ний в рабочей тетради;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему идёт дождь и дует ветер? 
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 
человека, растений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за дождями и ветром;  
— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника 
о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из 
списка слов те, которые подходят для описания ветра; 
объяснять причины возникновения дождя и ветра; осуще-
ствлять самопроверку;  
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему звенит звонок? 
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина воз-
никновения и способ распространения звуков. Необходи-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— анализировать рисунок учебника и передавать голосом 
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мость беречь уши звуки окружающего мира;  
— практическая работа в паре: исследовать возникнове-
ние и распространение звуков;  
— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  
— высказывать предположения о причине возникновения 
эха, осуществлять самопроверку; 
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему радуга разноцветная? 
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 
Причины возникновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; 
называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку 
учебника;  
— запомнить последовательность цветов радуги с помо-
щью мнемонического приёма;  
— высказывать предположения о причинах воз-
никновения радуги, осуществлять самопроверку;  
— работать в паре: отображать последовательность цве-
тов радуги с помощью цветных полосок, осуществлять 
взаимопроверку;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему мы любим кошек и собак? 
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев 
(кошек и собак). Предметы ухода за домашними живот-
ными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— описывать по плану своего домашнего питомца (кош-
ку, собаку);  
— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 
— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кош-
кой и собакой;  
— практическая работа в паре: познакомиться с предме-
тами ухода за кошкой и собакой и их назначением;  
— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоот-
ношения хозяина и домашнего любимца;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Проект «Мои домашние питомцы» 
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с мате-
риалами учебника, распределение заданий, обсуждение 
способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 
учатся:  
— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 
результаты наблюдений;  
— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее ин-
тересных ситуациях;  
— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характе-
ре, повадках, играх;  
— презентовать свой проект с демонстрацией фотогра-
фий (слайдов);  
— оформлять фотовыставку;  
— оценивать результаты собственного труда и труда то-
варищей 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и 
бабочек. Необходимость сохранения природного окруже-
ния человека. Правила поведения на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— работать в паре: определять цветы и бабочек с помо-
щью атласа-определителя, осуществлять самопроверку;  
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оцени-
вать поступки других людей и свои собственные по от-
ношению к природе, формулировать правила поведения в 
природе, сопоставлять их с эталоном;  
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 
информации учебника;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
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соблюдения тишины в лесу — определять лесных обитателей по звукам, которые они 
издают; передавать голосом звуки леса;  
— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в 
лесу нужно соблюдать тишину;  
— работать в паре: устанавливать причинно-
следственные связи (на основе информации учебника), 
осуществлять самопроверку; 
— оценивать своё поведение в лесу и поведение других 
людей на основании чтения (прослушивания) рассказов 
из книги «Великан на поляне»;  
— формулировать правила поведения в природе;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Зачем мы спим ночью? 
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко 
сну. Как спят животные. Работа человека в ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значе-
нии сна в жизни человека;  
— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки 
ко сну, использовать для выполнения задания цветные 
фишки, осуществлять взаимопроверку;  
— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 
 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне живот-
ных; обсуждать информацию о животных, которые ночью 
не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  
— определять по рисункам профессии людей и рассказы-
вать об их работе; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 
человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении 
овощей и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— различать овощи и фрукты; группировать (классифи-
цировать) их с использованием цветных фишек, осущест-
влять самопроверку;  
— работать в группе: находить в учебнике информацию о 
витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль 
витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку;  
— запомнить правила гигиены при употреблении овощей 
и фруктов;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблю-
дения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья 
рук,  
— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, 
объяснять их назначение; 
— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует 
мыть руки;  
— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки 
зубов и мытья рук;  
— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого 
человека должны быть личные;  
— формулировать основные правила гигиены;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, теле-
видение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой 
информации. Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— различать средства связи и средства массовой инфор-
мации;  
— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 
видах телефонов;  
— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, 
газет и журналов;  
— работать в паре: сравнивать старинные и современные 
предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);  
— обсуждать назначение Интернета;  
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— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 
телефону;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Зачем нужны автомобили? 
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 
назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Элек-
тромобиль — автомобиль будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— классифицировать автомобили и объяснять их назна-
чение;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с уст-
ройством автомобиля, проводить взаимопроверку;  
— использовать представленную в учебнике ин-
формацию для выполнения задания;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Зачем нужны поезда? 
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поез-
дов в зависимости от назначения. Устройство железной 
дороги. Представление о развитии железнодорожного 
транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— классифицировать поезда в зависимости от их назна-
чения;  
— работать в паре: рассказывать об устройстве железной 
дороги, осуществлять самоконтроль; 
— использовать информацию учебника для выполнения 
задания, сравнивать старинные и современные поезда; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Зачем строят корабли? 
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 
зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, ры-
боловные, исследовательские суда, военные корабли). 
Устройство корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— классифицировать корабли в зависимости от их назна-
чения;  
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 
корабле;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с уст-
ройством корабля, проводить самопроверку и взаимопро-
верку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Зачем строят самолёты? 
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 
зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, 
военные, спортивные). Устройство самолёта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— классифицировать самолёты в зависимости от их на-
значения; 
— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на само-
лёте;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с уст-
ройством самолёта, проводить самопроверку и взаимо-
проверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения нa уроке 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности? 
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на желез-
ной дороге, а также в других средствах транспорта (авто-
бусе, троллейбусе, трамвае) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— обобщать сведения о транспорте, полученные на пре-
дыдущих уроках;  
— обсуждать необходимость соблюдения правил безо-
пасности в транспорте;  
— работать в группе: знакомиться с правилами безопас-
ности в автомобиле, поезде и на железной дороге; расска-
зывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, 
трамвае;  
— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 
безопасности в транспорте и действия в опасной ситуа-
ции;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать прави-
ла безопасности? 
Правила безопасности на водном и воздушном транспор-
те. Спасательные средства на корабле и в самолёте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— работать в группе: знакомиться с правилами безопас-
ности и спасательными средствами на корабле и в само-



 224 

лёте;  
— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 
безопасности на водном и воздушном транспорте и дей-
ствия в опасной ситуации;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Зачем люди осваивают космос? 
Систематизация сведений о космосе, полученных в тече-
ние года. Освоение человеком космоса: цели полётов в 
космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, ис-
кусственные спутники Земли, космические научные 
станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— рассказывать об освоении человеком космоса, опира-
ясь на иллюстрации учебника;  
— работать в группе: высказывать предположения по 
вопросам учебника, осуществлять Самопроверку;  
— моделировать экипировку космонавта;  
— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи 
между человеком и природой. День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  
— приводить примеры взаимосвязей между человеком и 
природой;  
— оценивать свои поступки по отношению к природе и 
рассказывать о них;  
— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный 
мир природы»;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние 
питомцы» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с подготовленными сообщениями, иллюст-
рировать их наглядными материалами;  
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения других уча-
щихся 

Как живут растения? 
Растение как живой организм. Представление о жизнен-
ном цикле растения. Условия, необходимые для жизни 
растений. Уход за комнатными растениями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказы-
вать о своих наблюдениях;  
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни расте-
ния;  
— формулировать выводы об условиях, необходимых для 
жизни растений;  
— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными 
растениями;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Как живут животные? 
Животные как живые организмы. Представление о жиз-
ненном цикле животных. Условия, необходимые для 
жизни животных. Уход за животными живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 
наблюдениях;  
— работать в группе: выполнять задания, формулировать 
выводы, осуществлять самопроверку; 
— практическая работа в паре: ухаживать за животными 
живого уголка;  
— оценивать свои достижения на уроке 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного общества. 
Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для 
молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рек-
ламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 
человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 
узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьно-
го возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, спо-
собного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окру-
жающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и ка-
честв личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требова-
ниями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, с учётом реализации УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России», а также опыта вос-
питательной работы гражданско-патриотического, правового и нравственного направлений МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета» 
 
Цель программы:  

Обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответст-
венного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
 
Задачи программы: 
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 

истории и культуре народа;  
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей при-

роде, Родине, семье;  
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонацио-

нального государства. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: учреждения культуры, 
науки, образования, СМИ и т.п.), принимающих участие в реализации воспитательного процесса. 
 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени образо-
вания. 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию уча-
щихся. 
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся пере-
даются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расшире-
ния и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и созна-
тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим лю-
дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются 
с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования,  – это:  
 
Ценность мира:   1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                            2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
                            3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни: как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 
добродетели, все ценности. 
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Ценность любви к Родине, народу: как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в осознанном жела-
нии служить Отечеству. 

Дар слова:    как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы:  осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 
гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего на-
рода, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра:   как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосер-
дия.  
Ценность познания мира:  ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постиже-

нию истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 
спасёт мир». 
Ценность труда и творчества:  как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 

реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора:  как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 
     

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ре-
бенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, фор-
мирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС и  об-
щим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
 
 Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Пересвета»   

Выпускник начальной школы — это человек:  
- любознательный, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценно-
стей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона 
и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма граждан-
ского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; 
ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность труда и творчества; 
ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережли-
вость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценности: ценность семьи, 
уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-
психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: планета 
Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной при-
роды; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен-
ностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 
труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

 
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
 
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позво-
ляющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осущест-
влён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
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учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, ду-
ховно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 
этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писа-
телей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с кото-
рыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 
чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произве-
дениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переос-
мысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному тру-
ду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литерату-
рой, живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, ра-
ботать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отноше-
ние к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресур-
сах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России 
и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников инте-
реса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и об-
щественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, эстетического 
воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-
исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримечательностях 
своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим наро-
дам и культурным традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает курс «Основы духовно-
нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников моти-
вации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-
культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмо-
ционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения 
к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 
нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и рус-
ской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравствен-
ный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», помогают учащимся критически оцени-
вать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценно-
стями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 
заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благо-
получия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предме-
том работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, се-
мьи и общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. 
Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  
реальной  
самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 
выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует проявления 
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты. 
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского 
сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 
 
 Примеры  проектов: 
- Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их 

обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 
- Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание словарика «волшебных 

слов»,  их значения и истории возникновения.  
- Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». Сбор информации о 

животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства 
для подкормки птиц, озеленение территории школы (района, округа..). 
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- Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление костюмов и декора-
ции, репетиции, выступление. 

- Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. Подбор материала, рас-
пределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение по-
бедителей. 

 
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (класс-

ный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 
был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельно-
сти детей.  
 
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержании системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий по-
тенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в « Концепции духов-
но- нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской идентичности обучающихся, в 
комплексе учебников « Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование базовых на-
циональных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников « Школа России» в детях воспитывает-
ся благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине ,своему народу ,его языку, духовным, природ-
ным ,и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников « Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, по-
стигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленьким гражданином  ве-
ликой страны. 

 Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспе-
чение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных облас-
тей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребёнка интереса, переходящего в потребность к по-
знанию, изучению своей страны ,её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 
культурного величия. 

 В- третьих, поликультурность содержания системы учебников « Школа России» носит сквозной характер. Она 
обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и отражает многообразие и единство 
национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.. 

  В этой связи, важное место в системе учебников « Школа России» занимает курс « Основы религиозных 
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников « Школа России» для решения 
формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на зна-
нии и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений 
 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
- сентябрь (День знаний); 
- октябрь (Посвящение в первоклассники); 
- ноябрь (Районные рождественские чтения); 
- декабрь (Подготовка и проведение Новогодних праздников); 
- январь (по плану ВР); 
- февраль (неделя патриотической песни); 
- март (экологические утренники); 
- апрель (День космонавтики); 
- май (День Победы). 
 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является 

важнейшей задачей деятельности школы.  
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленный уголок с символами российской государствен-

ности, игровая комната, актовый зал, спортивный зал, библиотека, краеведческий музейный уголок,  позволяющие 
учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и 
школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 
социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красо-
ты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жиз-
ни.  

2. В школе реализуются следующие целевые программы:  
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- Программа «Патриот» нацелена на воспитание в детях чувства сопричастности к судьбе Отечества, возможности 
осознать себя членами общества, гражданами своей страны. 

- Программа «Право». В рамках данной программы школа проводит работу по  развитию правового самосознания 
школьников, обеспечению их знаниями, навыками, ценностными ориентирами для формирования правовой компе-
тентности. 

- Программа «Я и моя семья» предусматривает работу с подшефными ветеранами; проведение классных часов «Со-
греем ладони, разгладим морщинки» (к Дню пожилого человека); акция милосердия «Маленький буксир в боль-
шую жизнь», мероприятия, посвящённые  районным  Рождественским образовательным чтениям; городской кон-
курс рисунков к. Дню Матери 

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые 
смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализа-
ции в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
- в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гра-
жданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  
- нравственного примера педагога; 
- социально-педагогического партнёрства; 
- индивидуально-личностного развития ребёнка; 
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
- социальной востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, который, яв-
ляясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому 
труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать 
дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию уча-
щихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 
взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих на-
правлениях: 
- повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения Дней 

открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, вы-
пуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных 
мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождест-
венские праздники, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п. 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе 
Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.. 

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-
пени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому на-
следию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наибо-
лее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол-
нения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2.    Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-
телями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуа-

ции; 
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- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к млад-
шим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
3.    Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослы-

ми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ре-

бёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 
4.     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5.    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6.    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эс-

тетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребно-

сти и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 
анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной шко-
лы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, 
эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучаю-
щихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Данная программа является комплексной программой формирования знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Цель программы:  
Обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-
ровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Задачи программы: 
- пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к собст-

венному здоровью); 
- воспитать мотивы экологически оправданного поведения и деятельности; 
- формировать установки на использование здорового питания; 
- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных двигатель-

ных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 
- научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 
- формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, ал-

коголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
- формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особен-

ностями роста и развития, состояния здоровья; 
- развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам; 
- Вовлекать детей в природоохранную деятельность. 
 
Данная программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 
1. Создание здоровьесберегающей среды. 
2. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в реализации программы. 
3. Использование возможностей УМК «Школа России» в реализации программы. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
5. Реализация дополнительных образовательных программ. 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 
7. Оценка эффективности реализации программы. 
 
Создание здоровье сберегающей среды  
1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укре-

пления здоровья обучающихся: 
- 2 спортивных зала; 
- медицинский кабинет; 
- кабинет педагога-психолога; 
- школьная столовая на 60 мест; 
- 8 учебных кабинетов; 
- игровая комната; 
- актовый зал; 
- библиотека; 
- помещения для групп продлённого дня. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
Школьная столовая позволяет организовать горячее питание.  
В школе работают оснащенные спортивные залы, оборудованные  необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём. 
В школе работает медицинский кабинет. 
В школе работает организационная структура «Кабинет здоровья». Цель данной организации работы - создание 

образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, психологического, 
нравственного здоровья.  
Задачи, которые поставлены перед кабинетом здоровья: 

- Проведение системы психолого-медико-педагогического мониторинга состояния здоровья, физического и пси-
хического развития школьников; 

- Обеспечение коррекции физического, психологического, социального и нравственного развития обучающихся 
с использованием комплекса оздоровительных мероприятий без отрыва от учебного процесса;  
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- Организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов по реализации здоровье 
сберегающих технологий в образовательном процессе;  

- Информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся и их родите-
лей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни;  

- Активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей;  
- Обеспечение условий для практической реализации принципов здоровье сбережения в учебно-воспитательном 

процессе;  
 

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры в школе поддерживает ква-
лифицированный состав специалистов:  

- медицинская сестра, прикреплённая к школе по договору с МСЧ -94 
- врач – педиатр, прикреплённый к школе по договору с МСЧ-94 
- 3 учителя физической культуры: высшая квалификационная категория – 1 чел., 
     Первая квалификационная категория – 1 чел., 
     Вторая квалификационная категория – 1 чел. 
- социальный педагог высшей квалификационной категории; 
- заместитель директора по ВР, организующий работу по обеспечению здорового образа жизни; 
- педагог-психолог высшей категории. 
3. В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Сохранение и укрепление здоро-
вья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-
го напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровье сберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием со следующими 
организациями: Медсанчасть - МСЧ-94,  Стадион - МУ ФОК «Метеор», Бассейн «Чайка» 

 
Использование возможностей УМК «Планета знаний» в реализации программы. 

Данная программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятель-
ности реализуется в школе с помощью УМК «Планета знаний».   

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию здоровье сберегающей среды обуче-
ния; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

1. В целях создания здоровье сберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает  организацию адаптаци-
онного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхожде-
нию ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 
единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 
возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 
выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально 
посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллек-
туальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

2. УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возмож-
ность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных ду-
ховных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, свя-
занных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и  духов-
ного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд зада-
ний акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 
физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения 
для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При вы-
полнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, ак-
тивного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, ду-
ховно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. 
Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бес-
конфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохра-
нение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских пи-
сателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 
добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художест-
венными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 
но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 
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Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной 
атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать ил-
люстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворе-
ние, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья 
человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигие-
ны», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с про-
блемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 
безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и 
культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 
органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, 
курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться 
и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого перво-
классника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориенти-
рована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптаци-
онный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом 
их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 
дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и 
обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соот-
ветствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, 
подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 
выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения 
к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспи-
тание толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самооб-
служивания; первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, плани-
рования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной 
работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья уча-
щихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и националь-
но-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует формированию у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 
религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному на-
следию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и прави-
лами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 
литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проана-
лизировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здо-
ровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при трав-
мах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие по-
ступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными ду-
ховными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и стар-
ших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 
Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 
учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 
имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает 
как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наибо-
лее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только 
и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так как требует проявления 
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского 
сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

примеры  проектов: 
- Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их 

обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 
- Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание словарика «волшебных 

слов»,  их значения и истории возникновения.  
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- Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». Сбор информации о 
животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства 
для подкормки птиц, озеленение территории школы (района, округа…). 

- Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея.  Распределение обязанностей, сбор 
материала, встречи с ветеранами, изготовление альбома 

- выступление. 
- Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. Подбор материала, рас-

пределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение по-
бедителей. 

- Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение назначения разных упражне-
ний, подбор упражнений для различных групп мышц (для укрепления, для снятия усталости), распределение обя-
занностей (ролей), организация репетиций и проведение демонстрации комплекса. 

 
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 
может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жиз-
ни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  ду-
ховного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 
безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 
экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно со-
блюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». Про-
ектная деятельность по изучению своей родословной и охране природы. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 
ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  
разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопроса-
ми для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  по-
казаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Выполняются ра-
боты: кормушки для птиц, поделки из природного материала. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, на-
правленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 
развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing 
games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 
вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы 
вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? 
(2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных ве-
ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 
представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информа-
тики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной 
деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 
ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 
процесса, а также во внеурочное время. 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации двига-
тельного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья.  

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 
- проведение уроков физической культуры -3 часа в неделю; 
- организацию динамических перемен; 
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- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

- организацию работы спортивного клуба «Чемпион»; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  Дни здоровья – 1 раз в четверть; Весёлые стар-

ты – по плану клуба «Чемпион»; праздник «Папа, мама, я – спортивная семьмя!»  
 

Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе организована работа следующих секций: 
- Баскетбол (старшая и младшая группы) 
- Мини-футбол 
- Настольный теннис 
- Волейбол 
- Флорбол 
 
Работа с родителями (законными представителями учащихся) по формированию культуры здорового и безо-
пасного образа жизни.  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни.   
1. Ведётся просветительская работа: 

- Лекции специалистов (психолог, врач, и т.д); 
- Уроки духовно-нравственного содержания для родителей  
- Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 
- Родительские собрания: «Трудности адаптации первоклассника к школе», «Проектная деятельность в начальной 

школе», «Приобщение ребёнка к здоровому образу жизни» 
2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе: 

- «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в них); 
- «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 
- «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
- выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат 
итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках монито-
ринговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обу-
чения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающих-

ся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции учебно-
методических комплектов «Планета знаний» и «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

 
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
1. Средствами УМК «Планета знаний» 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 
самостоятельности, подчинение своей деятельности  поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегчённые задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы. 
 
Средствами УМК «Школа России» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами 
на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат сис-
темы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, 
когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представле-
на система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая 
тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащим-
ся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце ка-
ждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 
уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учеб-
ные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгорит-
мов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проек-
тами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 
полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и 
оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию при-
чин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способ-
ность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобрази-
тельное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 
заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую ра-
боту сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных осо-
бенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тес-
товом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 
слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовле-
ния изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система 
вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела 
включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и по-
вышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей 
и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над 
тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,   решая орфографические задачи,  
при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 
причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 
слово  и  т.п. 
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   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально 
увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре 
Великобритании стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 
возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, 
писать и  способность к коммуникации.  

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности проводится не только на 
уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации по различным учебным предметам, помощь воспи-
тателя в выполнении домашних заданий. 

 
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
1. Средствами УМК «Планета знаний» 

УМК «Планета знаний» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 
течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет 
провести необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на ос-
нове принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем разви-
тия, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. Система заданий 
комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, спо-
собствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и 
позволяет каждому учащемуся обучаться на максимпльно посильном для него уровне, соответствующем его способ-
ностям, особенностям развития и склонностям, снижает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
способствуют формированию положительных мотивов обучения. 

Учебники комплекта предполагают для выбора различные социально значимые проекты, среди которых де-
ти могут выбрать по своим интересам и возможностям. 

Организация школьных мероприятийпредполагает возможность участия в них детей с ограниченными воз-
можностями здоровья наравне сос своими сверсниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 
2. Средствами УМК «Школа России» 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные на-
выки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 
весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с ми-
ром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык»  формируют нормы и правила произно-
шения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранного языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание  значе-

ния нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий характер 

заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 
адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 
Цель психолого-педагогического сопровождения учащихся: формирование личностных характеристик, через 

проведение комплексных диагностик отвечающих требованиям новых стандартов. Выстраивание коррекционной ра-
боты с детьми, испытывающими трудности в обучении и поведении. 

 
Направления работы Формы работы Цели 

Психолого-педагогическая диагно-
стика 

- наблюдение за учащимися в про-
цессе свободной деятельности и 
учебных мероприятий; 
- экспресс – обследование; 
- диагностика адаптации; 
- определение школьной мотивации; 
- диагностика учпешности обучения в 
первом классе; 
- диагностика духовно- нравственных 
качеств личности. 

- выявление особенностей; 
- готовность детей к обучению в 
школе; 
- определение степени адаптации 
первоклассников; 
- определение доминирующего вида 
мотивации первоклассников к обуче-
нию в школе; 
- определение уровня воспитанности 

Коррекционно-развивающая психо- - мероприятия по адаптации перво- - помощь первоклассникам в адапта-
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лого-педагогическая работа классников; 
- групповые и индивидуальные заня-
тия с детьми, оказавшимися в ситуа-
ции школьной дезадаптации, и испы-
тывающими трудности в обучении. 

ции к обучению; 
- развитие саморегуляции, снижение 
тревожности; 
- помощь учителю, ученику в созда-
нии условий, способствующих разви-
тию познавательных и коммуника-
тивных способностей. 

Просветительская работа - родительские собрания; 
- классные часы; 
- выступления на ШМО, круглых 
столах, семинарах; 
 

- повышение уровня психолого-
педагогической компетентности уча-
стников образовательного процесса; 
- создание положительной информа-
ционной среды для родителей и вы-
страивания эмоциоанально-
благоприятных детско-родительских 
отношений. 

Консультрование Консультирование родителей, педа-
гогов, учащихся 

Помощь родителям, педагогам, уча-
щимся в решении актуальных задач 
развития, обучения, общения и др. 

Экспертная работа Психолого-педагогические конси-
лиумы 

Выявление и устранение тех момен-
тов в учебном процессе, стиле обще-
ния с детьми, которые могут прово-
цировать различные школьные труд-
ности 

Аналитическая работа работа Работа с документацией - изучение ФГОС; 
- формирование и обработка диагно-
стического пакета; 
- оформление документации, справок 
по результатам диагностики, подбор 
материала для просветительской ра-
боты 

 
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности. 
1. В рамках урочной деятельности средствами УМК «Планета знаний» 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 
объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий раз-
ными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по ма-
тематике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информа-
тики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
2. В рамках урочной деятельности средствами УМК «Школа России» 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учеб-
никах системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, кото-
рый представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 
можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и про-
ектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа Рос-
сии».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—
4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определённому правилу;  
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку;  
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 

2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
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3. В рамках внеурочной деятельности. 
Во внеурочной работе используются программы, разработанные педагогами школы эстетического, экологиче-

ского, спортивно-оздоровительного, театрального, интеллектуального направлений, организуются творческие конкур-
сы, викторины, предметные олимпиады.  

Ежегодно учащиеся 2-4 классов участвуют во всероссийском конкурсе «Русский медвежонок», в междуна-
родной игре-конкурсе «Кенгуру», в конкурсе «Британский Бульдог», и других заочных всероссийских и международ-
ных конкурсах и олимпиадах, а также в мониторинге математической подготовки учащихся начальной школы «Кен-
гуру». 

Кроме того, учащиеся четвертых  классов ежегодно принимают участие в школьных, городских и областных 
олимпиадах по учебным предметам.  

 
Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения по индивидуальному обра-
зовательному маршруту. Образовательная программа индивидуального обучения предоставляется детям по медицин-
ским показаниям на основании справки КЭК и заявления родителя (законного представителя) и оформляется прика-
зом управления образования. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль за регулярным про-
ведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимающихся индивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на основании примерного 
учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по общеобразовательным  предметам для данной кате-
гории детей разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учётом интересов, индивидуальных 
особенностей и психофизических возможностей больных детей и примерного учебного плана для обучения больных 
детей, утверждённого письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88№17-253-6 «Об индивиду-
альном обучении больных детей на дому». 

Педагогический коллектив осваивает возможности дистанционного обучения, т.к. в школе обучаются дети с 
различными возможностями здоровья. 
 

Монитринг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
- отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и эффективности индивиду-
альных коррекционно-развивающих программ; 
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-
развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача  - 
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 
учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня 
их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, про-
филактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 
тесном сотрудничестве с семьёй ученика. 
 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут использоваться: 
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу и наличие соответствующих 
материально-технических условий); 
- увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 
квалификацией для организации работы с обучающимися с ОВЗ; 
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на 
разных этапах обучения; 
- другие индивидуальные показатели. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом 

 
Предметы № 

п/п 
Предметные области 

Обязательная (инвариантная) часть 

1 Филология 

Обучение грамоте 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 

2 Математика и информатика Математика  

3 Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

4 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры и 
светской этики 

5 Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

6 Технология Технология 

7 Физическая Культура Физическая культура 

 

Классы 
Предметные области Учебные предметы 

 I II III IV 
Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 5 5 5 4 
Литературное чтение 4 4 3 3 Филология 
Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информати-
ка Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естест-
вознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры и светской этики – – – 1 

Музыка  1 1 1 1 
Искусство 

ИЗО 1 1 1 1 
Технология Технология  1 1 2 2 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
 ИТОГО 21 23 23 23 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

 
21 23 23 

 
23 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Согласно Федерадльному государственному стандарту Основная образовательная программа начального об-

щего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность реализуется в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Пересвета» в соответствии с программой внеурочной деятельности школы, утвер-
ждённой приказом по школе от 28.06.2011 № 57/1-О. 

План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных документов: 
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего  образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министкрства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 

- Письмом Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-08о/07; 
- Программы внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением 

отдельных предметов г. Пересвета», утверждённой приказом от 28.06.2011 №57/1-О 
Данный план обеспечивает: 

- вариативность образовательного процесса; 
- сохранение единого образовательного пространства; 
- развитие личности обучающегося с учётом его социокультурных потребностей; 
- выполнение гигиенических требований к условиям образовательного процесса, в части предельно-допустимой на-
грузки 

Внеурочная деятельность организована через следующие виды деятельности: игровая,  
познавательная, развлекательная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное творчест-
во, техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; экскурсионно-
краеведческая деятельность. 
 При реализации данного плана используются следующие формы: кружки, клубы, факультативы, экскурсии, 
секции, конкурсы, исследования, общественно-полезные и социальные практики. 
  Внеурочная деятельность организована по направлениям: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 
  Программы курсов спортивно-оздоровительного направления обеспечивают: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 
 Программы курсов духовно-нравственного направления обеспечивают: 
- формирование социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в со-
циуме; 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
 Программы курсов общеинтеллектуального направления обеспечивают: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 
 Программы курсов общекультурного направления обеспечивают: 
- формирование ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры; 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ художественной, эстетической, экологической культуры. 
 При организации режима внеурочной деятельности учитывается: 
- продолжительность учебного года – 33 недели (для 1-х классов), 35 недель (для 2-3 классов); 
- продолжительность учебной недели – 5 дней; 
- продолжительность занятия – 35-45 минут; 
- перерыв между последним уроком и занятиями внеурочной деятельности – не менее 40 минут; 
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- при составлении расписания занятий - благоприятный режим труда и отдыха обучающихся; 
- при работе с детьми – системно - деятельностный подход, разнообразие видов деятельности. 
 
 
 
 

название курса 1а 1б 2а 2б 3а 3б 
Спортивно-оздоровительное направление 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 
Спортивный клуб «Чемпион» 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 
Кружок «Знатоки родного края»   1  1  
Факультатив «Дорогой добра»    1  1 
Факультатив «Духовное наследие» 1 1     
Факультатив «Азбука общения»    1  1 

Общеинтеллектуальное направление 
Клуб «Путешественник»   1  1  
Устный журнал «Хочу всё знать» 1 1 1 1 1 1 
Кружок «Юный исследователь»     1 1 
Факультатив «Юным умницам и умни-
кам» 1 1 1 1   

Экологический клуб «Земля – наш 
дом»  1 1  1  

Игровой клуб «Говорим по-английски» 1 1     
Занимательная информатика 1      

Общекультурное направление 
Факультатив «Волшебная страна» 1 1 1 1 1 1 
Факультатив «Азбука пешеходных на-
ук» 1 1     

Отряд Юных инспекторов движения   1  1  
Кружок «Волшебная шкатулка»   1  1  
Школьный кинотеатр    1  1 
Театральная студия  1  1  1 
Кружок «Умелые ручки» 1   1  1 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 10 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Кадровое обеспечение. 

Реализацию Основной образовательной программы начального общего образования обеспечивает следующий 
педагогический и административный состав:  

№/п Специалисты Функции Количество 
специалистов 

краткая характеристика 

1. Директор школы 

Обеспечивает организацию и кон-
троль деятельности специалистов, 
направленную на реализацию Основ-
ной образовательной программы на-
чального общего образования. 1 

- высшее не педагогическое 
образование; 
- профессиональная переподго-
товка по специальности «Ме-
неджмент в образовании»; 
- высшая квалификационная 
категория; 
- повышение квалификации по 
ФГОС НОО 

2. 

Ответственный 
за организацию 
учебно-
воспитательной 
работы в на-
чальных классах 

Обеспечивает деятельность по реали-
зации Основной образовательной 
программы начального общего обра-
зования. Контролирует качество и 
объективность оценки полученных 
результатов. 

1 

- высшее педагогическое обра-
зование; 
- первая квалификационная ка-
тегория; 
- повышение квалификации по 
ФГОС НОО. 

3. 

Заместитель ди-
ректора по вос-
питательной 
работе 

Обеспечивает организацию механиз-
ма реализации Основной образова-
тельной программы начального об-
щего образования в части воспита-
тельных программ, контролирует 
качество и объективность оценки 
полученных результатов 

1 

- высшее педагогическое обра-
зование; 
- первая квалификационная ка-
тегория. 

4.  Педагог-
психолог 

Осуществляет деятельность, направ-
ленную на сохранение психического, 
соматического и социального благо-
получия обучающихся, на создание 
психологически комфортных условий 
для развития личности ребенка в 
процессе воспитания, образования, 
социализации. 

1 

- высшее образование по специ-
альности «Педагогика и психо-
логия»; 
- высшая квалификационная 
категория. 
 

5. социальный пе-
дагог 

Обеспечение социально-
педагогической поддержки, органи-
зация общественно-ценной деятель-
ности детей и взрослых, организация 
содействия всех социальных инсти-
тутов, учреждений физической куль-
туры и спорта, средств массовой ин-
формации, организация социальной 
защиты личности 

1 

- высшее педагогическое обра-
зование; 
- высшая квалификацилнная 
категория. 

6. Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом специфики 
требований ФГОС второго поколе-
ния, а также с учётом психолого-
физиологических особенностей обу-
чающихся и специфики преподавае-
мого предмета, способствует форми-
рованию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ, 
используя разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, 
в том числе современные образова-
тельные технологии, включая ин-
формационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы 

13 

- имеют высшее педагогическое 
образование – 10 чел. 
- имеют высшую и первую ква-
лификационную категорию – 5 
чел. 
- прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС НОО – 
8 чел. 
 

7. Заведующая  
библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, 1 - высшее педагогическое обра-

зование; 
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участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского само-
сознания, содействует формированию 
информационной компетентности 
учащихся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке инфор-
мации 

- стаж работы – 11 лет. 

8. медицинский 
персонал 

Обеспечивает диагностику, и выра-
ботку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

1 

 

 
Повышение уровня профессионального мастерства 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации Основной образовательной про-
граммы начального общего образования.  

Педагогический коллектив начальной школы состоит из 8 педагогов начальных классов и учителей - пред-
метников: иностранного языка – 4 чел., и физической культуры – 1 чел. 

В ходе реализации Основной образовательной программы начального общего образования предполагается 
оценка результативности деятельности педагогимческих работников с цельтю коррекции их деятельности. 

 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Критерии оценки Содержание критерия Показатель 
Достижение обучающимися лично-
стных результатов 

Готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражаю-
щие их индивидуально-личностные 
качества; сформированность основ 
гражданской идентичености. 

% обучающихся 

Достижение обучающимися мета-
предметных результатов 

Освоенные обучающимися универ-
сальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу умения учитьсч, и 
межпредметными понятиями. 

% обучающихся 

Достижение обучающимися пред-
метных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предмет-
ной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразова-
нию и применению, а также система 
основополагающих элементов науч-
ного знания, лежащих в основе науч-
ной картины мира. 

% обучающихся 

 
Показатели отражают дирамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 
во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитываются восстребованность услуг учителя учениками и родителями; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных и здоровьесбе-
регающих, а также участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта, 
повышение уровня профессионального мастерства, работа учителя по сопровождению проектной деятельности и др. 

 
В  школе работает методическое объединение учителей начальных классов, состоящее из 8 учителей. 

Основные формы методической работы: 
- коллективные (педсоветы, семинары, взаимопосещения уроков, открытые уроки, методические оперативные сове-

щания); 
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- индивидуальные (работа и отчеты по темам самообразования, помощь молодым специалистам, индивидуальные со-
беседования, консультации); 
- групповые (мастер-класс, круглый стол, тренинги) 
Участие школы в методической работе: педагоги и администрация школы посещают городские и областные семина-
ры, круглые столы, научно-практические конференции, являются участниками районного методического объединения 
учителей начальных классов. 

Все учителя  школы проходят плановое повышение квалификации. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение 
Целью психологического сопровождения является создание социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения. Для достижения данной цели в школе работает социаль-
но-психолого-педагогическая служба, состоящая из: 
- педагог-психолог; 
- социальный педагог; 
- классный руководитель. 

Данная служба призвана решать следующие задачи: 
- систематически отслеживать социально-психолого-педагогический статус ребёнка и динамику его психологического 
развития в процессе школьного обучения; 
- формировать способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
- создавать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в раз-
витии, обучении. 

Основные еаправления деятельности педагога – психолога: 
Диагностико-коррекционная работа. Данное направление предполагает выявление особенностей психического раз-
вития ребёнка, сформированности определённых психологических новообразований, соответствие уровня развития 
умений, знаний, навыков, лтчностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общест-
ва: 
- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор 
метода исследования); 
- заключение об основных характеоистиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования 
личности школьника (постановка психологического диагноза); 
- разработка рекомендаций, программы психокоррекцмонной работы с учащимися, составление долговременного 
плана развития способностей или других психологических образований. 
Психопрофилактическая работа. Данное направление предполагает обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 
- разработка и реализация развивающих программ для учащихся с учётом задач каждого возрастного этапа; 
- выявление психологических особенностей ребёнка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллек-
туальном или личностном развитии; 
- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 
Психологическое консультирование. Данное направление предполагает помощь в решении тех проблем, с которы-
ми к педагогу – психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 
Психологическое просвещение. Данное направление предполагант приобщение педагогического коллектива, уча-
щихся и родителей к психологической культуре. 

 
Одним из основных результатов Основной образовательной программы является сформированность универ-

сальных учебных действий (УУД). Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность дей-
ствий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, спо-
собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий явля-
ется диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформирован-
ности универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслооб-
разование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 
I этап – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка. 
Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, 
позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 
действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй 
«диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов.  
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консуль-
тация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации 
родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 
консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформирован-
ности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 
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3. Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный характер. 
4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого явля-
ется выработка и реализация подхода к развитию учащихся класса, динамика личностного развития педагога, показа-
телем которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 
классе. 
II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомле-
ние взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи де-
тям. 
2. Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке единого подхода к отдельным детям и единой 
системе требований к классу. 
3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми 
в первые недели обучения. 
4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как правило, психоло-
гом, воспитателями группы продлённого дня, педагогами во внеурочное время. В школе проводится развивающая 
система занятий психолога в период адаптации. Цель: создание социально-психологических условий в ситуации 
школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. 
5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике 
они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 
чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установле-
ния межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. 
На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также со-
действует формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовно-
сти, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная 
на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассни-
ков. 
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Ра-
бота в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испытываю-
щих трудности в формировании универсальных учебных действий. 
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 
3. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащих-
ся. Индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров. 
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с уче-
том данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и ме-
тодики преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном про-
цессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности. 
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и 
поведении. Выявление детей  с ограниченными образовательными потребностями, осуществление психолого-медико-
социального сопровождения. 
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом 
работы. 
IV этап - вторичная адаптация детей к школе.  Диагностика динамики процесса  адаптации. 
V этап – психологическое сопровождение обучающихся 2, 3 классов. Работа в этом направлении осуществляется на 
протяжении второго и третьего года обучения и предполагает следующее: 
1.Углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, определение индивидуальных особенностей и 
склонностей, потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механиз-
мов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 
2. Формирование индивидуально-психологических особенностей, необходимых для дальнейшего становления лично-
сти. 
3. Психологическое просвещение родителей и педагогов, знакомство их с психологическими особенностями возраста. 
VII этап - психологическое сопровождение обучающихся 4 класса. Исследование состояния готовности ко второй 
ступени обучения. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффектив-
ность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успеш-
ности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней обра-
зовательной системы  
 
 
Финансовое обеспечение 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего об-
разования обеспечивают: 
 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образова-

ния;  



 247 

 возможность исполнения требований Стандарта;  
 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;  
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муницпаль-
ного) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) обра-
зовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и качества, предоставляемых образовательным  
учреждением данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг   осуществ-
ляется в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок  1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов фи-
нансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обес-
печение предоставления общего образования муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на 
оплату труда работников образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, установ-
ленного субъектом Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по новой системе 

оплаты труда, которая включает в себя: должностной оклад педагогического работника, компенсационные надбавки 
и выплаты стимулирующего характера. Должностной оклад определяется исходя из ставки заработной платы и объ-
ёма нагрузки работника. Компенсационные надбавки устанавливаются за дополнительные функции, возлагаемые на 
работника, в целях обеспечения учебного процесса.  Начисления производятся в соответствии с положением «О доп-
латах и надбавках компенсационного характера». Выплаты стимулирующего характера производятся с целью поощ-
рения работников и начисляются в соответствии с положением «О распределении стимулирующей части фонда оп-
латы труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Пересвета», по системе баллов.  

- расходы на приобретение учебной и методической литературы;  
- расходы на повышение квалификации педагогических работников;  
- затраты на приобретение учебного оборудования. 
 
 
Материально-техническое обеспечение. 

 
Начальная школа расположена в отдельном блоке (2 этажа), имеющем 8 учебных комнат, 2 спальни, 1 игровую 

комнату. 
Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями 

СанПиН, стеллажами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей, учебными 
книгами, центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или мобильного компьюте-
ров, местом для выставок ученических работ. 

В школе 8 оборудованных кабинетов начальной школы. Имеются 2 кабинета информатики, 2 спортивных зала.  
Созданы соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм санитарно-бытовые условия. Оборудова-

ны спальни для 1-х классов, обеспечено горячее питание.  Школьный пищеблок  оборудован необходимым техноло-
гическим оборудованием, соответствующим санитарным нормам и правилам. Обеденный зал имеет эстетический вид 
и соответствует всем предъявляемым требованиям. Работает буфет. 
 В школе функционирует медицинский кабинет, который состоит из 2-х помещений: кабинет врача и проце-
дурной комнаты. В распоряжении медицинских работников имеется оборудование, имеющее надлежащие сертифика-
ты и прошедшее процедуру поверки. Для поддержания  оборудования в надлежащем порядке с ООО «Медтехника» 
ежегодно заключается договор на обслуживание. 

        Школьная библиотека находится  на 2-ом этаже. Общая площадь 69,7 м2, имеется читальный зал на 15 мест 
совмещенный с абонементом. Штат библиотеки — 1 работник.   

Фонд школьной библиотеки насчитывает 23486 наименований, из них учебной литературы - 12284 шт. Обес-
печенность учащихся учебной литературой из библиотечного фонда – 100%.  В образовательном процессе использу-
ется только та методическая и учебная литература, которая вошла в Федеральный перечень учебников и одобрена 
Министерством образования.  
Библиотека оборудована:  

 стеллажи для книг и газет (26 шт.);  
 выставочные стеллажи (2 шт.);  
 столы для читателей (6 шт.);  
 стулья (15 шт.);  
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 компьютерная зона с доступом  в Интернете (2 компьютера), что позволяет осуществлять выполнение ин-
формационных справок, подбора материалов для проектов, сообщений и рефератов запрашиваемых учителя-
ми и учащимися, а также для самостоятельной работы пользователей.  
    Оргтехника: мультимедийное оборудование, принтер (2 шт), сканер, музыкальный центр. Наличие данного 

оборудования позволяет использовать  в работе библиотеки различные формы и методы привлечения детей к книге, 
воспитанию интереса к чтению. Это и видеоуроки, и мероприятия с применением презентаций, и виртуальные вы-
ставки, и интерактивные викторины по литературным произведениям. 

В связи с увеличением потребности в получении информации в электронном виде, на базе школьной библио-
теки создается медиатека, которая в настоящее время насчитывает 104 диска, по разным предметам. 

Ресурсами библиотеки пользуются не только учащиеся, но и учителя, которые здесь могут подобрать инте-
ресный материал для организации урочной и внеурочной деятельности учащихся, получить консультацию при поиске 
и отбору информации из Интернет-ресурсов, познакомиться с новинками методической, учебной и художественной 
литературы. 

Два кабинета начальных классов оснащены комплектами учебно-лабораторного оборудования, каждый из ко-
торых включает в себя: 13 ученических ноутбуков, 1 компьютер учителя,  интерактивный комплекс, документ-камеру, 
систему голосования, 1 принтер / сканер / ксерокс.  

Все компьютеры школы объединены в локальную сеть с выходом в интернет. 
 Для организации учебных занятий в распоряжении учителей начальных классов имеется  мультимедийное 
оборудование: ноутбук, проектор, проекционный экран. 
 
Учебно – методическое и информационное обеспечение 
 

1. Ресурсы обеспечения управленческой деятельности: 
- критерии и показатели эффективности образовательного процесса на основе Планируемых результатов об-
разования; 
- модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся на основе освоения способв дея-
тельности. 
- модель итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

2. Ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих (учителей начальной школы): 
- базистный учебный план; 
- методика оценки эффективности деятельности учителя по формированию универсальных учебных дейст-
вий; 
- методические рекомендации по внедрению в учебный процесс технологий деятельностного обучения. Ме-
тодические рекомендации по использованию современных методик и технологий управления учебной дея-
тельностью ученика; 
- методические рекомендации по достижению планируемых результатов образоания в начальной школе и по 
использованию инструментария их оценки. Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 
деятельности; 
- положение о персонифицированной базе данных, отражающих динамику личностного развития обучающих-
ся на этапе начальной школы. Положение о системе мониторинга процесса достижения планируемых резуль-
татов образования в начальной школе; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобр науки Росси к использованию в 
образовательном процессе; 
- каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов Интернета для педагогических и 
управленческих кадров начального общего образования. Методические рекомендации по использованию ин-
формационно-коммуникациооных технологий в образовательном процессе в начальной школе. 

3. Ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся: 
- инструктивно-методическое письмо о типах и видах занятий; 
- нормативы обеспеченности учебной литературой, дополнительной учебной, познавательной, художествен-
ной литературой, ЦОР; 
- положение об оснащённости предметных кабинетов начальной школы; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобр науки Росси к использованию  
- каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на 
начальной ступени общего образования; 
 
Образовательное  учреждение обеспечено учебниками,  учебно-методической литературой и материалами  по 

всем учебным дисциплинам  ООП. ОУ  также  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность осуществ-
лять следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, 
используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования; 
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся); 
- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными учреждениями, организациями. 
В школе функционирует сайт. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП началь-
ного общего образования 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки  
реализации 

Наличие решения органа государственно-общественного 
управления о введении ФГОС НОО 2011г. 

Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ 2011г. 
Разработка ООП НОО 2010 - 2011 
Утверждение ООП НОО 2011г. 
Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требовани-
ям ФГОС 2011г. 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в со-
ответствие требованиям ФГОС и тарифно-квалификацион-
ным характеристикам 

2011г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 
НОО 2011г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-
зуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
НОО 

2010-2011 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требова-
ний к минимальной оснащённости учебного процесса 

2010-2011 

1.Нормативное обеспечение введения 
ФГОС НОО 

Разработка: 
- учебного плана; 
- годового календарного учебного графика; 
- рабочих программ учебных курсов; 
- положения об организации текущей и итоговой оценки дос-
тижения обучающимися планируемых результатов освоения 
ООП; 
- положения о формах получения образования. 

2010-2011 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП ежегодно 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работникам ОУ, в том числе, 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров пре-
мирования 

2011г. 

2.Финансовое обеспечение введения 
ФГОС ООО 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого-
вору с работниками ОУ ежегодно 

Обеспечение координации деятельности субъектов образова-
тельного процесса, организационных структур ОУ по подго-
товке введения ФГОС НОО 

2010-2011 

Разработка модели организации образовательного процесса 2010-2011 
Разработка и реализация мониторинга образовательных по-
требностей обучающихся и родителей (законных представи-
теле) по использованию часов вариативной части БУП и вне-
урочной деятельности 

ежегодно 

3.Организационное обеспечение вве-
дения ФГОС НОО 

Привлечение органов государственно-общественного управ-
ления ОУ к проектированию ООП НОО 2010-2011 

Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО ежегодно 4.Кадровое обеспечение введения 
ФГОС НОО Создание и корректировка плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников ОУ в 2011г. 
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связи с введением ФГОС НОО 
Разработка и корректировка плана методической работы ОУ 
в рамках введения ФГОС НОО ежегодно 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о вве-
дении ФГОС НОО 

ежегодно 

Широкое информирование родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке перехода на новые стан-
дарты 

ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения ФГОС НОО ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности по вопросам введения 
ФГОС НОО ежегодно 

5.Информаци- 
онное обеспечение введения ФГОС 
ООО 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
- об организации внеурочной деятельности обучающихся; 
- об организации текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов времени для организации до-
машней работы обучающихся; 
- по организации проектной деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических технологий 

2010-2011г.г. 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 2011г. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 
ОУ требованиям ФГОС ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС ежегодно 

Обеспечение условий реализации ООП НОО противопожар-
ным нормам, нормам охраны труда работников ОУ ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС ежегодно 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечи-
вающими реализацию ФГОС НОО ежегодно 

Обеспечение укомплектованности электронными образова-
тельными ресурсами ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресур-
сам, размещённым в федеральных и региональных базах дан-
ных 

ежегодно 

6.Материально-техническое обеспе-
чение введения ФГОС НОО 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-
тельного процесса к информационным ресурсам постоянно 

 

 

 
 

 

 


