
2.2.2.3. Иностранный язык. 

 

Пояснительная записка. 

        Программа по английскому языку составлена на основе: 

       - требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

      - программы формирования универсальных учебных действий. 

        Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Happy 

English.ru» для 2-3  классов, «Английский в фокусе» для 4 класса.          Иностранный язык – один из 

важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и поли язычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

        Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

       Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.    

 

        Цели.   Программа имеет направление  на достижение следующих целей обучения 

учащихся начальной школы: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая название, количество, 

размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
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•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их обще учебных умений. 

      Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребѐнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать меж предметные обще учебные умения и навыки. 

         Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

-формирование представлений об иностранном языке  как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими\пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества.  

     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
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     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников.  

     Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В 

качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

    Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 

на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

В целях достижения более высоких результатов по предмету «иностранный язык» 

рекомендуется использовать словари: двуязычные, лингвострановедческие, энциклопедические, 

этимологические (для демонстрации родства слов). 

 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный план МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» отводит 204 часа 

для обязательного изучения иностранного языка на уровне начального общего образования  по 2 

часа в неделю со 2 по 4 класс. При этом программа предусматривает резерв свободного учебного 

времени в объеме 10%  для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

      Учащиеся младшего школьного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

     В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказыва-

ние. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 

школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

    Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и 

способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-

познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, которые 

обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в 

различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-

познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет 

сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на уровне начального общего образования обладает 

выраженной спецификой по сравнению с последующими уровнями. На первых годах обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно 

широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на следующих уровнях обучения учащиеся 

будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако 

первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на уровне начального 

общего образования. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения ока-

зывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и интен-

сивность их введения. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
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-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 

        В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний 

в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из 

него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, 

например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

        Принципы. Данная программа строится на основе следующих дидактических 

принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. 

Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального 

образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующих 

межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 

определяет практическую направленность   программы , расходование значительной части времени 

на формирование различных деятелностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о языке, 

науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное 

оперирование ими; 

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования 
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средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной 

культуры, а также соответствующих практических умений. 

 

Содержание учебного курса. 

1. Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

            Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
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3. Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

4. Социокультурная осведомленность. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

5. Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Контроль и оценка  деятельности учащихся. 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на уровне начального 

общего образования направлен прежде всего на выявление достижений школьников.  В конце 

каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progress 

check, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, 

чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими 

усвоен.  Все задания построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных 

заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны школьникам. 

Тематическое планирование. 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (9 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся, выполняемой в процессе устного и 

письменного общения в рамках указанных тем, 

приводится ниже в последующих разделах 
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увлечения/хобби. (20 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. (15 ч) 

Письмо зарубежному другу. (10 ч) 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия 

на уроках. (10 ч)  

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и 

интерьера. (20 ч) 

Природа. Любимое время года. Погода. 

(12 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: 

название, столица. (6 ч) 

Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч) 
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Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине). 

(7 ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

• диалог-расспрос; 

• диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

• основные коммуникативные типы речи 

(речевые формы): описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование 

• Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

• восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок 

в аудиозаписи.  

Чтение 

• Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова.  

Письменная речь 

Писать с опорой на образец: 

— поздравление с праздником; 

— короткое личное письмо 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

Описывать что-либо. Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст 

(по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить 
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для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудио 

текста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о 

чем идет речь, где это происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали. Соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и полностью 

понимать его содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать его 

основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию 
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(имена персонажей, где происходит действие 

и т. д.). Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную информацию о нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым годом, с 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения отдельных букв, 

принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и 

их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского языка 

(долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Связующее 

―r‖ (there 

is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Членение предложения на смысловые 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка. Находить в тексте слова с 

заданным звуком. Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

Распознавать случаи использования связующего 

―r‖ и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации. 
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группы. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. 

Интонация перечисления 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с однородными 

членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении, письме и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) 

усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: суффиксации 

 (-er/-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, 

-th); словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play — to play) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в английском языке 

(имена собственные и нарицательные, слова, 

обозначающие предметы и действия) в рамках 

учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе общения 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых 
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Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, 

where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с 

простым глагольным (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемыми. Безличные 

предложения (It’s hot. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!). 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Правильные и неправильные 

глаголы. Вспомогательный глагол to do. 

Глагол_связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределенная форма глагола. 

Глагольная конструкция: I would like … 

(I’d like …). 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу, а также некоторые исключения) 

с определенным/ неопределенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные местоимения 

образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных 

частиц not и no. Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; 

безличные предложения; оборот there is/there are. 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи повелительного 

наклонения. 

Различать нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы 

в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Употреблять в речи глаголы в Present, Future, 

Past Simple (Indefinite), обслуживающие ситуации 

общения для начальной школы. 

Выражать свое отношение к действию при помощи 

модальных глаголов (can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию 

I would like ... . 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. Образовывать формы 

множественного числа при помощи соответствующих 

правил. 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклями 

и правильно их употреблять в речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 
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(some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, 

never, often, sometimes. 

Наречия степени: much, little, very. 

Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with 

Различать степени сравнения прилагательных. 

Образовывать степени сравнения прилагательных 

и употреблять их в речи. 

Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределенными 

местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми наречиями 

времени, степени и образа действия. 

Употреблять количественные числительные (до 

100) и порядковые числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебник «Happy English.ru» К.И.Кауфман и М.И.Кауфман Обнинск, « Титул» 2012.(2-3 класс) 

2. Рабочая тетрадь– «Happy English.ru»  Обнинск, « Титул» 2012 (2-3 класс) 

3.   Книга для учителя ―Teacher’s book‖(методическое руководство для учителя) (2-3 класс) 

4. УМК «Английский в фокусе»(4 класс):  

- учебник; 

- рабочая тетрадь; 

- книга для учителя; 

- языковой портфель; 

- контрольные задания; 

- аудиокурс для занятий в классе; 

- электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома; 

- раздаточный материал; 

- постеры; 
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- видеокурс на DVD; 

- рабочие программы; 

- книга для родителей; 

- сборник упражнений (для самостоятельной работы учащихся). 

5.   Примерные программы по английскому языку. – М.: Просвещение, 2010. 

6.   Книги для чтения на иностранном языке. 

7.   Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран. 

8.   Двуязычные словари. 

9.   Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК). 

Печатные пособия. 

1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения. 

2.Карты на иностранном языке. 

3. Физическая карта Великобритании. 

4. Карта Европы. 

5. Карточки букв. 

6. Английский алфавит. 

7. Карточки слов. 

8. Карточки транскрипционного знака. 

9. Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Игры и игрушки. 

1. Игрушки (куклы, животные, макеты овощей, фруктов) 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 

2. Ноутбук 

3. Мультимедийный проектор 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике. 
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Цифровые образовательные ресурсы 

1. Обучающая компьютерная программа ―Enjoy the ABC‖. 

2. Обучающая компьютерная программа ―Happy English.ru ―. 

3. Электронный словарь 

4. Игровые компьютерные программы 

Учебно-практическое оборудование 

1. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

2.Экспозиционный экран (навесной) 

3.Сетевой фильтр-удлинитель. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
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будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
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– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.2.2.4. Математика  

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, примерной программы по курсу «Математика» (1-4 класс) 

авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.   

 

Общие цели учебного предмета. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
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 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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, 

в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание 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 арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 
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стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные 

условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического 

содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  
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Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется изучать не только 

содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их организации и расположения, 

значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся также необходимо знать типы словарей, 

их назначение и отличительные признаки, а также наиболее авторитетные словарные издания, уметь 

пользоваться словарями в учебно-научной и практической деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого рекомендуется 

использовать словари: энциклопедические, терминологические, лингвострановедческие, толковые, 

грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные и др. 
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Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах невозможно без овладения средствами и правилами речевого этикета. Для 

достижения соответствующих результатов рекомендуется использовать словари: речевого этикета, 

толковые, фразеологические и афористики. 

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности может 

быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного словарного запаса, навыков точного, 

грамотного и меткого использования слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: 

толковые, паронимов, синонимов, антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, 

орфографические, орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и 

афористики. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, невозможно без усвоения важнейших экологических понятий. Для их 

определения рекомендуется обращаться к экологическим словарям разного типа: 

энциклопедическим, терминологическим, популярным. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений рекомендуется 

применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, толковые, топонимики и 

ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В этих 

целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а также 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач способствует изучение грамматики, словообразования и этимологии. Для 

этого рекомендуется использовать словари: грамматические, сочетаемости, словообразовательные, 

морфем, этимологические. 

Формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности точно 

понимать значения употребленных в тексте слов и выражений. Для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, антонимов, 

паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью может 

быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного словарного запаса, навыков точного, 

грамотного и меткого использования слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: 

толковые, паронимов, синонимов, антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, 

орфографические, ударения, сочетаемости, образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 
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информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных знаний, 

первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, 

топонимов, ономастики. 

 При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления и 

презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, сочетаемости, 

грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо одаренными и 

высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым энциклопедиям и 

энциклопедическим словарям. 

        

 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 540 часов: 

 в 1 классе - 132 часа (33 учебные недели),  

во 2 - 4 классах - по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью 

истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  предмета, так и  совокупность 

методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных 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 отношение 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 еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 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 коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
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 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-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 геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере) 

 

Условия достижения результатов 

(формы организации образовательного процесса, педагогические технологии).  

Педагогические технологии: 

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: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Диалог - эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду 

с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных 

(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.). 
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 Мини - исследования позволяют провести наблюдения, высказать свои предположения, провести 

их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

Групповая работа, работа в парах служит для формирования коммуникативных  (умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована 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 составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, 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 завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее).  

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. 

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 обеспечивают система вопросов и заданий 

учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора 

заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так 

как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 
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- урок – презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

- урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

- урок – проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащихся над своими 

математическими проблемами; 

- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по 

их запросу; 

- самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии: 

задания по коррекции знаний и умений после проведѐнных диагностических и проверочных 

работ; задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков, на 

трѐх уровнях: формальном, рефлексивном, ресурсном;  

творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои математические знания и 

умения (эти знания выбираются и выполняются по желанию). 

 

Содержание курса 

Числа и величины. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение, деление. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком.  

Числовые выражения. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

 Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначные, двузначные и трѐхзначные числа. 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: а+28, 8 в, с:2; 

с двумя переменными вида: а+в, а-в, а в, с: а (а=0), вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 
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рассмотрении умножения 1 и 0 ( а=а, 0 с=0 и др.), уравнение. Решение уравнений (подбором зна-

чения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше -ниже, слева - 

справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. п.). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное 

(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ. 

1 класс 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа (20 – 25 апреля) 

Практические работы: 
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Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный). 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

 

2 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Устное сложение и вычитание в пределах 100. 

Буквенные выражения. Уравнения. 

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.  

Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач. 

Решение задач на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Сумма и разность отрезков. 

Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

 

3 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Порядок действий. Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3. 

Таблица умножения и деления. Решение задач. 

Приемы внетабличного умножения и деления. Решение задач и уравнений. 



33 

 

Деление с остатком. Решение задач. 

Приемы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Приемы письменного умножения и деления в пределах 1000. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы массы; взвешивание предметов. 

 

4 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Нумерация чисел больших 1000. 

Величины. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначные. 

Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение на двузначное и трехзначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. Деление с остатком. 

Арифметические действия. Правила о порядке выполнения действий. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Угол. Построение углов различных видов. 

Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 



34 

 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих за-

висимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений. 

– не доведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, 

обоснованность,  самостоятельность, полнота. 
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Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
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• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

• «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира;  

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;  

  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

  приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  
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Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы 

и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты.     

 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

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

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 
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 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях);  

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 аргументировано выражать свое мнение;  

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;  

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

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные результаты. 

Числа и величины 
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Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится:  

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 
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 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета 

на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами.  

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

  

 Планируемые результаты изучения курса «Математика» 2 класс. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
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 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 
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 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио - и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять еѐ в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты. 

 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и 

др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 3 класс. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
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 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
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 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты. 

 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 
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 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы 

и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действий, геометрических фигурах. 

 

 Планируемые результаты изучения курса «Математика». 4 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев еѐ успешности; 

навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

за еѐ результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев еѐ успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
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 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», 

используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- 

и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины. 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

Учащийся научится: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины. 
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Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины (70 ч.) 

Счет предметов. Название, последовательность 

и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна). Вместимость. Единица 

вместимости (литр). Время. Единицы времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения 

между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин  

Числа 

Счет предметов. Порядок следования чисел 

при счете. Число «нуль». 

Классы и разряды. Образование 

многозначных чисел. Запись и чтение чисел от 

1 до 1 000 000. 

Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел, знаки сравнения. 

Упорядочение чисел. Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение величин по разным 

признакам: массе, вместимости, времени, 

стоимости. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Единица 

вместимости: литр. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век. Стоимость. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин  

 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Создавать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

 

 

 

 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Описывать явления и события с 

использованием чисел и величин 
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Арифметические действия (190 ч.) 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами «нуль» и 

«единица». Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий. Нахождение значения числового 

выражения. Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в 

произведении. Умножение и деление суммы на 

число. Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. Знак 

сложения. Таблица сложения. Сложение с 

нулем. Перестановка слагаемых в сумме двух 

чисел. Перестановка и группировка слагаемых 

в сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах ста (и в случаях, сводимых к 

выполнению действий в пределах ста). 

Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, произведение. Знак 

умножения. Таблица умножения. 

Перестановка множителей в произведении 

двух чисел. Перестановка и группировка 

множителей в произведении нескольких 

 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости.  
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чисел. Умножение на нуль, умножение нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 

деления. Деление в пределах таблицы 

умножения. Внетабличное деление в пределах 

ста. 

Деление нуля. Деление с остатком. 

Взаимосвязь умножения и сложения, 

умножения и деления, деления и вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное умножение и 

деление в пределах ста (и в случаях, сводимых 

к выполнению действий в пределах ста). 

Умножение и деление суммы на число. 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на однозначное, 

двузначное, 

трехзначное число. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений со скобками и без 

скобок. Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений. Прикидка и оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать результат вычисления. 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 
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суммы, разности, произведения, частного  

 

 

Использовать различные приемы 

проверки правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата) 

Текстовые задачи (110 ч.) 

Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

«больше на(в)…», «меньше на (в)…». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую 

процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность 

труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчета стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность 

события). Решение 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. Арифметические 

действия с 

величинами при решении задач. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

Задачи, при решении которых используются: 

смысл арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); понятия 

«увеличить на(в)…», «уменьшить на 

(в)…»; сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы для 
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задач разными способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, 

четверть, пятая часть и т. п.). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по значению 

его доли 

величинами, характеризующими процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчета 

(цена, количество, общая стоимость товара). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько 

действий разными способами. 

Предметное представление о доле. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, 

четверть, пятая часть и т. п.); задачи на 

нахождение доли целого и целого по значению 

его доли. Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи 

решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении ее 

условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч.) 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия 

Описание местоположения предмета в 

пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, 

между. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 
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(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Различение окружности и круга, 

построение окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая 

и незамкнутая), 

угол (прямой, острый, тупой), 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Выделение фигур 

на чертеже. 

Изображение фигуры от руки и с помощью 

чертежных инструментов 

(линейки, чертежного угольника) 

на нелинованной бумаге и на бумаге в клетку. 

Построение окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела 

Распознавание и называние геометрического 

тела: куба, шара, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса 

 

 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических тел 

Геометрические величины (40 ч.) 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Измерение длины 

Длина  



60 

 

отрезка. Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 

соотношения между ними. Переход 

от одних единиц длины к другим. 

Измерение отрезка. Построение 

отрезка заданной длины. Сравнение длин. 

Изображение прямоугольника с 

определенными длинами сторон. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 

вычисление периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, произвольного 

многоугольника. 

Площадь 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр, ар, гектар; 

соотношения между ними. Измерение 

площади геометрической фигуры с по_ 

мощью палетки. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата 

Разрешать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Находить геометрическую величину разными 

способами 

Работа с данными (40 ч.) 

Сбор и представление информации, связанной 

со счетом, измерением величин. Фиксирование 

результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Таблица как средство описания 

характеристик предметов, объектов, событий. 

Собирать, обобщать и представлять данные 

(работая в группе или самостоятельно). 

Находить необходимую информацию в 
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Таблица. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация таблицы. 

Диаграмма. Чтение диаграмм: 

столбчатой, круговой 

Диаграмма. Чтение и составление 

столбчатой диаграммы. 

Сбор информации по плану. Фиксирование 

результатов сбора. 

Представление информации в таблице и на 

диаграмме 

учебной и справочной литературе 

Резерв (40 ч.) 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания  

Книгопечатная продукция 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моро М.И. и др. Математика. Рабочие 

программы.  

1 – 4 классы 

 

В программе определены цели и задачи 

курса, рассмотрены  особенности 

содержания и результаты его усвоения, 

представлены содержание начального 

обучения математике, тематическое 

планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся, 

описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

2. Учебники 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 - 4 классы  

В 2 частях. Часть 1. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 - 4 классы 

В 2 частях. Часть 2. 

 

  

В учебниках представлен материал, 

соответствующий программе и 

позволяющий сформировать у младших 

школьников систему математических 

знаний, необходимых для продолжения 

изучения математики, представлена 

система учебных задач, направленных на 

формирование и последовательную 

отработку УУД, на развитие логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи учащихся. 

Многие задания содержат 

ориентировочную основу действий, что 

позволяет ученикам самостоятельно 

ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать 

и оценивать ход и результаты 

собственной деятельности. 

3. Рабочие тетради 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 - 4 классы. В 2 частях. Часть 1. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая 

Рабочие тетради предназначены для 

организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них 

представлена система разнообразных 

заданий для закрепления полученных 
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тетрадь. 1 - 4 классы. В 2 частях. Часть 1. 

 

  

знаний и отработки УУД. Задания в 

тетрадях приведены в полном 

соответствии с содержанием учебников. 

4. Проверочные работы 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы.  

1 – 4 классы 

Пособия содержат тексты 

самостоятельных проверочных работ и 

предметные тесты двух видов (тесты с 

выбором правильного ответа и тесты-

высказывания с пропусками чисел, 

математических знаков или терминов). 

Проверочные работы составлены по 

отдельным, наиболее важным вопросам 

изучаемых тем. Тесты обеспечивают 

итоговую самопроверку знаний по всем 

изучаемым темам. 

5. Тетради с заданиями высокого уровня 

сложности 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит 

математику. 1 – 4 классы 

Пособия на печатной основе содержат 

задания высокого уровня сложности. 

Выполнение таких заданий способствует 

формированию умения самостоятельно 

получать новые знания, расширяет 

область применения знаний, полученных 

на уроках математики, повышает интерес 

младших школьников к изучению 

предмета. Пособия содержат материал 

для организации дифференцированного 

обучения. 

6. Методические пособия для учителя 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. 

Математика. 1 – 4 классы  

В пособиях раскрываются содержание 

изучаемых математических понятий, их 

взаимосвязи, связи математики с 

окружающей действительностью, 

рассматривается использование 

математических методов для решения 

учебных и практических задач, 

приводится психологическое 

дидактическое обоснование 

методических вопросов и подходов к 

формированию умения учиться. 

Теоретические выкладки 

сопровождаются ссылками на 

соответствующие фрагменты учебников. 

Пособия содержат разработки  

некоторых уроков по отдельным темам. 

7. Дидактические материалы 

Волкова С.И. Математика. Устные упражнения.  

Пособия для учителей содержат 

наиболее эффективные устные 

упражнения к каждому уроку учебника. 

Выполнение включѐнных в пособия 
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1 – 4 классы  упражнений повышает мотивацию, 

побуждает учащихся решать 

поставленные учебно-познавательные 

задачи, переходить от известного к 

неизвестному, расширять и углублять 

знания, осваивать новые способы 

действий. 

8. Пособия для факультативного курса 

Волкова С.И., Пчѐлкина О.Л. Математика и 

конструирование. 1 – 4 классы 

Содержание пособий для учащихся 

расширяет и углубляет геометрический 

материал основного курса математики. 

Задания направлены на развитие 

пространственного воображения, 

элементов алгоритмического и 

конструкторского мышления, 

формирование графической грамотности, 

совершенствование практических 

действий с чертѐжными инструментами. 

9. Пособия для работы кружков 

Останина Е.Е. Секреты великого комбинатора: 

комбинаторика для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А. 

Открываю математику. Учебное пособие для 4 

класса. 

 

В пособии представлены задачи 

комбинаторного характера, которые по 

своим сюжетам приближены к 

конкретным жизненным ситуациям. 

Содержание пособия направлено на 

формирование умений ориентироваться в 

окружающей действительности и из 

предложенных вариантов решения задач 

выбирать наиболее оптимальный. 

Пособие содержит исторические 

сведения о возникновении и развитии 

чисел, о происхождении единиц 

измерения величин; краткие 

методические рекомендации для 

организации внеклассных занятий. 

Материал пособия в доступной форме 

знакомит учащихся с элементами 

комбинаторики, логики, теории 

вероятностей. 

Печатные пособия 

10. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Комплект таблиц для начальной 

школы. 1 – 4 классы 

Комплект охватывает большую часть 

основных вопросов каждого года 

обучения. Материал таблиц позволяет 

наглядно показывать смысл различных 

количественных и пространственных 

отношений предметов, приѐмы 

вычислений, зависимости между 
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величинами, структуру текстовых задач 

различной сложности, способы их 

анализа и др. В комплект также 

включены таблицы справочного 

характера. 

Часть таблиц имеет съѐмные детали, что 

повышает их методическую ѐмкость. 

Таблицы выполнены на листах с 

припрессовкой плѐнки. Формат – 70 х 

100 см. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

11.  Электронные учебные пособия 

1. Электронное приложение к учебнику 

«Математика». 2 класс. (Диск CD – ROM), 

авторы С.И. Волкова,  С.П.Максимова. 

 

Диски предназначены для 

самостоятельной работы учащихся (если 

класс имеет компьютерное 

оборудование) или для работы в 

домашних условиях. Материал по 

основным вопросам начального курса 

математики представлен на дисках в трѐх 

аспектах: рассмотрение нового учебного 

материала, использование новых знаний 

в изменѐнных условиях, самоконтроль. 

Технические средства 

12. 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер. 

4. Ксерокс. 

5. Фотокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

13. 1. Наборы счѐтных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Строительный набор, содержащий тела: куб, шар, конус, прямоугольный                          

параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7. Демонстрационный чертѐжный треугольник. 
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8.Демонстрационный циркуль. 

9. Палетка.  

 

2.2.2.5. Окружающий мир. 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по курсу «Окружающий мир» (1-4) автор А.А.Плешаков. 

 

Общие цели учебного предмета 

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

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нѐм; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 

и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
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дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 

предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника,  решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России.  

Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ 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 окружающем 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 грамотности 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 основы адекватного природо - и культу-росообразного поведения   в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым 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 эмоционально - ценностному 

постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса. 

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

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы 
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и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимо-

связи людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа - определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 

родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 
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Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется изучать не только 

содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их организации и расположения, 

значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся также необходимо знать типы словарей, 

их назначение и отличительные признаки, а также наиболее авторитетные словарные издания, уметь 

пользоваться словарями в учебно-научной и практической деятельности. 

Уровень осознания учащимся своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России человечества 

существенно повышается при овладении отраженным в языке культурным наследием народа. В этих 

целях рекомендуется привлекать словари: толковые, лингвострановедческие, топонимики и 

ономастики, фразеологические, афористики, пословиц и поговорок, устаревших слов и др. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого рекомендуется 

использовать словари: энциклопедические, терминологические, лингвострановедческие, толковые, 

грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные и др. 

Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах невозможно без овладения средствами и правилами речевого этикета. Для 

достижения соответствующих результатов рекомендуется использовать словари: речевого этикета, 

толковые, фразеологические и афористики. 

Для формирования умения решать моральные проблемы на основе личностного выбора, 

формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, а также для осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, для понимания ценностей семейной жизни важно учитывать общепринятые нормы 

нравственности. Изучение этой части словарного запаса языка рекомендуется проводить по 

словарям фразеологии, крылатых фраз, пословиц и поговорок.  

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности может 

быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного словарного запаса, навыков точного, 

грамотного и меткого использования слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: 

толковые, паронимов, синонимов, антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, 

орфографические, орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и 

афористики. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, невозможно без усвоения важнейших экологических понятий. Для их 

определения рекомендуется обращаться к экологическим словарям разного типа: 

энциклопедическим, терминологическим, популярным. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими категориями 
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эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется применять словари 

энциклопедические, культурологические, исторические, лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений рекомендуется 

применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, толковые, топонимики и 

ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В этих 

целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а также 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач способствует изучение грамматики, словообразования и этимологии. Для 

этого рекомендуется использовать словари: грамматические, сочетаемости, словообразовательные, 

морфем, этимологические. 

Формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности точно 

понимать значения употребленных в тексте слов и выражений. Для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, антонимов, 

паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью может 

быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного словарного запаса, навыков точного, 

грамотного и меткого использования слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: 

толковые, паронимов, синонимов, антонимов, грамма¬тических и орфоэпических трудностей, 

орфографические, ударения, сочетаемости, образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных знаний, 

первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, 

топонимов, ономастики.  

         В целях достижения более высоких результатов по предмету «история» рекомендуется 

использовать словари: исторические, энциклопедические, этимологические. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 
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развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые словари 

разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления и презентации 

проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, сочетаемости, 

грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо одаренными и 

высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым энциклопедиям и 

энциклопедическим словарям. 

 

Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 270 часов:  

 1 класс - 66 часов (33 учебные недели),  

 2-4 классы - по 68 часов (34 учебные недели). 

 

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 всѐм многообразии еѐ форм. 

 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума. 

 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 

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. 
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Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и 

социально-нравственное. 

 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Условия достижения результатов (формы организации образовательного процесса, 

педагогические технологии). 

     Основной формой организации учебной деятельности в  курсе «Окружающий мир» является 

урок.  

В процессе изучения курса используются: 

 уроки-экскурсии, которые посвящены наблюдения за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии – формирование у школьников представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира в реальной обстановке; 

 уроки – практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы; 

 уроки с демонстрацией объектов или их изображений. Демонстрация изображений 

объектов проводится в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в 

реальной обстановке или в классе. 

Методы ознакомления младших школьников с окружающим миром: 

 наблюдение; 

 опыты;  

 экспериментирование;  

 практические работы; 

 беседы. 

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

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, возможно 

только при широком усвоении учащимися общенаучных и предметных понятий, понимании природных 

явлений, категорий и объектов культуры и при осмыслении способов их выражения в родном и других 

языках.;  
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мере; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

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

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

- развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а также 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач рекомендуется использовать словари: грамматические, сочетаемости, 

словообразовательные, морфем, этимологические; 

- формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности точно 

понимать значения употребленных в тексте слов и выражений; для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, антонимов, 

паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов; 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



76 

 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 
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 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание курса. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища 

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
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парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса. Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
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Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими (3-4) странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности.  

 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Особенности организации контроля по окружающему миру. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 
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При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 
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«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 1 класс. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определѐнному 

этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и 

др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 
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 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, 

при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного 

питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя);  

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

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

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 

учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД. 
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Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

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

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 

в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
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 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 2 класс.  

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и 

разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении 

и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
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 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
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Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 3 класс. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 
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 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению 

к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
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 контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. Д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды 

в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 
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 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 4 класс. 
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Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о государственном 

устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества 

и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 

том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края 

в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

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

изучаемой теме; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 

для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 

и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнѐру. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесѐнных в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
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 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 

парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

 



Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и общество (150 ч.) 

Общество — люди, которых объединяет общая 

культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек — член общества. Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек — создатель и носитель 

культуры. 

Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

— долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила по ведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. 

Семья — частица Родины (15 ч) 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Семья ребенка и ее состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в 

культуре народов своего края. Нормы жизни в 

семье: добрые взаимоотношения, забота членов 

семьи друг 

о друге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. 

Обязанности ребенка в семье. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия 

родственников в языках народов своего края. 

Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Семейные ценности: ценность материнства, 

отцовства, детства, преклонного возраста. Честь 

семьи, рода как ценность. Культура общения и 

взаимная ответственность в семье. Уважение к 

чужому мнению. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: 

воспоминания старших членов семьи о важных 

событиях в жизни семьи; семейные реликвии 

Находить информацию в ходе беседы с 

родителями, со старшими родственниками, с 

местными жителями о семье, традициях 

наречения имени младенцу, семейного 

воспитания детей в культуре народов своего 

края, о домашнем хозяйстве, профессиях членов 

семьи, занятиях людей в родном городе (селе). 

Моделировать ситуации, 

требующие определения цели совместной 

деятельности в семье. 

Беседовать с родными о поколениях в семье, 

родословной семьи, о понятии «честь семьи, 

рода». Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное древо семьи. 

Моделировать ситуации, требующие знания 

образцов культуры общения и взаимной 

ответственности в семье. Составлять устные 

сочинения с использованием сведений, 

полученных в ходе бесед с родными и 

близкими о прошлом семьи, с показом и 

обсуждением семейных реликвий. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других 

общественных 

местах. 

Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

(ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 

старые 

книги и письма и др.). 

Я — школьник (10 ч) 

Школьник и его жизнь в школе. 

Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство 

классных коллективов во имя чести и 

достоинства школы; совместная учеба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия 

с окружающим миром. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других 

общественных 

местах. 

Режим дня школьника: необходимость 

чередования труда и отдыха в течение дня — 

условие плодотворной учебы и успешного 

развития в школьные годы. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в учебной игре «Кто 

мой сосед?». 

Осуждать правила поведения в школе, 

взаотношения со взрослыми, сверстниками. 

Искать и находить взаимосвязи в цепочках 

культурных ценностей: «личная честь — честь 

класса — честь школы», «личный успех — успех 

класса — успех школы». 

Участвовать в практической работе 

(в игровой форме) по освоению правил 

поведения в школе и других общественных 

местах. Моделировать ситуации, требующие 

соблюдения культурных норм поведения в классе 

на уроке, во время перемен, во время проведения 

общешкольных учебных, игровых, 

рекреационных мероприятий. 

Моделировать ситуации, в которых 

необходимы дружелюбные отношения, согласие, 

взаимная помощь, личная ответственность друг 
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Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный 

флаг 

России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; Государственная 

граница России. 

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасной жизнедеятельности (9 ч) 

Личная гигиена школьника. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасности во дворе, при 

общении с незнакомыми людьми. 

Родной край — частица Родины 

за друга. 

Участвовать в практической работе 

по освоению правил поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми на основе подбора подходящих 

пословиц в творчестве народов своего края. 

Участвовать в практической работе 

по составлению режима дня и анализировать его 

(сколько времени на что отведено). 

Во время экскурсии по школе 

научиться находить класс, свое место в классе и 

т. п. 

Обсуждать правила здорового образа жизни как 

способа проявления личной ответственности 

перед самим собой и своими близкими с 

использованием пословиц, загадок, народных игр 

своего края. 

Раскрывать потенциально опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества. 

Осваивать правила поведения в 

разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 
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Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и 

другим народам. 

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, профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиции людей в разные исторические 

(15 ч) 

Родной город, село. Домашний адрес. Главные 

достопримечательности населенного пункта. 

Занятия людей. Знакомые школьнику профессии 

на примере своего населенного пункта. 

Городской транспорт. Правила уличного 

движения — гарантия безопасности на улицах 

города. 

Название родной страны. Государственный флаг 

России, значение цветов флага. Москва — 

столица России. Красная площадь и 

Кремль — главные достопримечательности 

Москвы. 

Праздничные дни России и родного города: День 

города, Новый год, Рождество, 8 Марта.  

 

 

 

 

 

Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Название 

административного центра региона. Народы, 

населяющие регион (по вы_ 

бору). Некоторые обычаи и характерные 

Участвовать в экскурсии по своему 

району или городу (безопасное поведение на 

дороге). 

Участвовать в экскурсии к 

достопримечательностям родного города (села). 

Участвовать в игровых ситуациях о соблюдении 

правил уличного движения. 

Обсуждать особенности Государственного флага 

России (последовательность расположения 

полос, цвета флага); узнавать российский флаг 

среди флагов других стран. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: 

находить нужную информацию и иллюстрации о 

достопримечательностях Москвы, праздничных 

днях России. Собирать материал на основании 

бесед с 

родными, работы с источниками 

дополнительной информации о праздничных 

днях России и родного города.  

Находить на карте России родной регион. 

Участвовать в экскурсии в краеведческий 

(художественный) музей с целью ознакомления с 

прошлым и настоящим родного края (при 

наличии условий), народными промыслами, 

картинами местных художников; к местам 

исторических 
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времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности 

особенности быта народов (2—3 примера). 

Культурная ценность понятия «земляк». 

История родного края. Дата основания, 

возможное происхождение названия и герб 

административного центра региона. Некоторые 

яркие и важные события из истории родного 

региона. Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. Известные люди 

края, их роль в его истории и культуре. 

Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Человек — член общества (9 ч) 

Отличие человека от животного. 

Изготовление орудий труда древнейшими 

людьми. Овладение огнем. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Первые коллективы 

людей. Основные занятия людей в древности. 

Человек — создатель и носитель культуры. 

Возникновение искусства и его значение 

в жизни человека Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества 

и культура. 

 

 

 

событий и памятникам истории и 

культуры родного региона. 

Готовить небольшие сообщения о прошлом 

родного края, об известных людях, обычаях, о 

праздниках народов, населяющих край, на основе 

полученных сведений (данных экскурсий, бесед 

со старшими членами семьи, земляками). 

 

 

 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) и обсуждать полученные 

сведения. 

Работать с иллюстративным материалом, 

описывать и сравнивать древние орудия труда, 

произведения искусства. 

 Подбирать иллюстративный материал 

(фотографии и репродукции 

портретной живописи) с целью 

определения внешнего вида людей в разные 

времена, отображения их внутренних качеств (по 

выражению лица, мимике, жестам, позе и др.). 

Находить пословицы разных народов России и 
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Значение труда в жизни человека и общества 

(9 ч) 

Профессии людей. Разделение труда в обществе 

— основа личного и общественного 

благосостояния. 

Важное значение транспорта в жизни общества. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека 

и общества: почта, телеграф, телефон. Телефоны 

экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации 

в нашей общей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники 

информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных 

носителях) и 

правила работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и 

информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация 

(32 ч) 

мира о лучших человеческих качествах, которые 

ценятся всеми народами на Земле. 

Участвовать в экскурсии на одно из предприятий 

родного края с целью ознакомления с трудом 

людей. 

Участвовать в учебной игре о правилах 

пользования транспортом. 

Определять возможности средств 

массовой информации. Готовить небольшое 

сообщение на базе одного из средств массовой 

информации о родном регионе. Осваивать 

правила пользования телефоном. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Моделировать ситуации, при которых экстренно 

необходимы средства 

связи и массовой информации. Познакомиться с 

дополнительными 

источниками информации, правилами работы с 

ними. 
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Государственная граница России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим 

народам — культурная норма. Русский язык — 

государственный язык нашей страны. Понятия 

«россиянин», «соотечественник». 

Расположение Москвы на карте России. 

Основание Москвы, происхождение названия, 

герб столицы. 

Москва — столица России и центр 

управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России — 

Большой театр, стадион Лужники, московское 

метро и др. 

Города России. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний и 

Екатерининский дворцы, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). Достопримечательности Великого 

Новгорода, Владимира и других городов 

Золотого кольца России (по выбору). 

Государственный герб России, Государственный 

гимн России. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — 

Работать с глобусом и картой: показывать 

территорию России, ее государственные 

границы. 

Участвовать в групповой работе по 

подготовке сообщения об одном из народов 

России; изготавливать (по возможности) 

национальный костюм или его элементы. 

Моделировать и обсуждать ситуации, 

касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов. 

Участвовать в практической работе 

с картой: находить местонахождение Москвы, 

Санкт-Петербурга и других крупнейших городов 

(2—3) на карте России. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из 

городов России на основе дополнительной 

информации. Описывать на основе иллюстраций, 

видеокадров гербы Москвы и Санкт-Петербурга.  

 

 

 

Объяснять основные элементы Государственного 
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Основной закон Российской Федерации. 

Основные права и обязанности 

граждан России. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие 

своих граждан. Ответственность российских 

граждан за свое Отечество. 

Государственные и всенародные 

праздники России в жизни нашего 

общества (продолжение): День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и труда, 

День России, 

День народного единства, День Конституции, 

День защиты детей, 

День знаний. 

Страницы истории Отечества 

(45 ч) 

Что такое история. Исторические источники. 

Историческая карта. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие исторические события 

и их участники в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская 

герба России; 

узнавать его среди других гербов. 

Работать с текстом Государственного гимна 

России. Прослушивать и обсуждать гимн. 

Готовить рассказ о правах ребенка на основе 

анализа иллюстративного материала и 

своего социального опыта. 

Рассказывать о родной стране, праздничных днях 

России на основе данных, полученных из 

источников массовой информации. 
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Федерация. 

Начальные представления о культуре России в 

разные исторические времена (образование, 

научные знания, памятники архитектуры и 

живописи и др.). 

Картины быта, труда, традиции людей в 

прошлом: положение отдельных групп населения 

(жилища, одежда, питание, домашняя утварь, 

основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и обычаи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать исторические и культурные 

памятники на основе иллюстративного материала 

или непосредственного наблюдения, готовить 

рассказ о важнейших изученных событиях из 

истории Отечества. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников и др.) и обсуждать 

полученные сведения. 

Участвовать в практической работе: с картой 

(показывать места исторических событий), с 

«лентой времени» (определять 

последовательность исторических событий); 

выполнять задания на соотношение года с веком; 

изготавливать (по возможности) наглядные 

пособия из бумаги, пластилина 

и других материалов — одежда, макеты 

памятников архитектуры 

и др. 

Сравнивать (на основе иллюстративного 

материала) памятники архитектуры, одежды, 

вооружения различных эпох. Находить в тексте 

учебника слова и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и поступки; 

высказывать свое мотивированное отношение к 
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Земля — наш общий дом (6 ч) 

Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности. 

историческому деятелю. 

Участвовать в ролевых играх по типу 

путешествий ( например, «Путешествие в 

древнюю Москву», «Путешествие по 

Третьяковской галерее»). Участвовать в игровых 

соревновательных формах (например, «Знаете ли 

вы?», «Что? Где? 

Когда?»). Участвовать в групповой 

работе по поиску информации и подготовке 

устного сочинения «Рассказ от первого лица — 

очевидцы событий XX века» (в первую 

очередь о Великой Отечественной войне — 

рассказы ветеранов войны об их вкладе в общую 

победу). 

Оформлять (совместно с членами семьи) боевой 

листок «Наша семья в годы Великой 

Отечественной войны». 

Участвовать в практической работе: находить 

изученные страны мира на глобусе и 

политической карте. Обсуждать особенности 

рассматриваемых стран. Готовить небольшие 

сообщения об одной 

из стран мира в форме воображаемых 

путешествий. Составлять устное сочинение с 

использованием фотографий о семейном 

путешествии за рубеж 
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Ответственность людей за будущее Земли 

Человек и природа (108 ч.) 

Природа — это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений  природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды 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. 

Времена года (15 ч) 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка животных к 

зимовке). 

Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы (короткая продолжительность 

дня, низкое солнце, холод, замерзание воды, 

особенности зимней жизни птиц и зверей). 

Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). 

Признаки весны (увеличение продолжительности 

дня, высокое солнце, тепло, таяние снега и льда, 

пробуждение природы, прилет птиц, весенние 

растения). 

Погода весной. 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный день, высокое солнце, 

тепло, цветение растений, потомство у 

животных). 

Природа вокруг нас (15 ч) 

Растения — живые организмы. Роль растений в 

 

Пересказывать и понимать тексты о природе. 

Выявлять признаки времен года на основе 

собственных наблюдений. 

Выявлять связь жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. 

Описывать подборку фотографий 

и репродукций с целью определения времени 

года, изображенного на каждой из них. 

Сопоставлять с описанием времени года в 

творчестве поэтов и писателей России и 

мира. 

Выявлять связь сезонных народных 

игр с особенностями того или иного времени 

года (на примере детских игр народов своего 

края). 

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Познакомиться с календарным трудом и 

праздниками народов России (на примере своего 
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Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вра щение Земли как причина смены 

дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. 

Смена времен года в родном крае (на основе 

наблюдений). 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

очищении воздуха и 

обеспечении пищей животных. 

Животные — живые организмы. Отличия 

животных от растений —подвижность и 

чувствительность. 

Вода и пища — условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные растения и животные. 

Уход человека за одомашненными растениями и 

животными. Их многообразие и полезные 

свойства. 

Использование человеком богатств природы 

(солнце, ветер, вода, почва, лес, дикие растения и 

животные). Значение природы для 

существования всего живого на Земле. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке и 

озере. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

Природа неживая и живая (27 ч) 

Природа — это весь многообразный мир, 

который окружает человека и может 

существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями 

(искусственными предметами). Неживая 

и живая природа. Примеры явлений природы: 

края). 

 

Обнаруживать сходство и различия 

растений и животных на основе 

наблюдений, чтения текстов, работы с 

иллюстрациями. Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных 

(на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: домашние—

дикие животные; культурные—дикорастущие 

растения. 

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы. Участвовать в 

коллективном обсуждении в группах и объяснять 

правила поведения в различных ситуациях (в 

парке, в лесу, на реке и озере). Оценивать 

конкретные примеры поведения в 

природе. 

 

 

Различать природные объекты изделия 

(искусственные предметы), характеризовать их 
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распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, ее 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). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха (не 

виден, не имеет запаха, летуч, занимает форму 

любого сосуда, легко сжимается, является 

условием горения благодаря наличию в нем 

кислорода). Значение 

воздуха для растений, животных, человека. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Вода. Свойства воды (текуча, не имеет цвета и 

запаха, принимает форму любого сосуда); 

состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов, человека. 

Круговорот воды в природе. Водоемы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера), их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым.  

 

 

отличительные свойства. Определять материалы 

и образы природы в изделиях человека. 

Наблюдать объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), характеризовать их 

особенности. 

 Группировать (классифицировать) объекты 

живой или неживой природы по отличительным 

признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха. Характеризовать свойства 

воздуха. 

 

 

 

Наблюдать погоду самостоятельно 

и в группе, описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды. Характеризовать свойства воды, 

круговорот воды в природе. 
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рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, 

бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой 

и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе (на 

примере своей местности): растения — пища и 

укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее 

представление; основные природные зоны 

(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. 

Положительное и отрицательное влияние 

 

 

 

 

 

 

 

Почва, ее состав, значение для живой природы, 

для хозяйства человека; плодородие как главное 

свойство почвы и земледельческий труд в 

течение года. 

Растения, их разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения (на 

примере растений своей местности). Роль 

растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям.  

 

 

 

 

 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств полезных ископаемых. Характеризовать 

свойства изученных полезных ископаемых. 

Различать изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве человека 

(на примере своей местности). 

Участвовать в совместном обсуждении в группах 

и рассказывать об экскурсии в краеведческий 

музей (ознакомление с природой родного края, с 

народными способами прогнозирования погоды). 

Характеризовать (на основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы (на примере 

своей местности). 

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере своей 

местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для 
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деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных 

в Красную книгу. 

Общее представление о строении 

тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез,ожог), 

обморожении, перегреве 

 

 

 

 

 

 

Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей 

местности). Правила сбора грибов. 

 

 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери (на примере своей местности), их отличия. 

Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, зерноядные, 

всеядные). Размножение животных (рыбы, 

птицы, млекопитающие). 

Обмен информацией между животными в 

природе. Дикие и домашние животные (на 

примере своей местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное 

жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни 

людей. Определять растительные материалы и 

образы растений в изделиях. 

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из 

семян, побегов, листьев). 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на 

примере своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни 

людей. 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей 

местности). 

Характеризовать способы питания, 

размножения; условия, необходимые для жизни 

животных.  

Рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 
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отношение человека к животным. 

 

Единство живого и неживого 

(8 ч) 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Природные сообщества (лес, луг, водоем). 

Взаимосвязи в сообществе растений и животных: 

растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян 

растений (на местных 

примерах). Влияние человека на природные 

сообщества (на примере своей местности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

растениях и животных своего региона и 

обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать твердые тела, 

жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот веществ как пример 

единства живого и неживого. 

Характеризовать природные сообщества на 

примере леса, луга, водоема. 

Характеризовать влияние человека 

на природные сообщества (на примере своей 

местности). 

Определять отношение к единству 

живого и неживого в культуре народов своего 

края. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о природных 

сообществах и обсуждать полученные сведения. 
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Наша страна на карте и глобусе 

(23 ч) 

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 и историческая карта и 

план (общее знакомство). Материки и 

океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Карта России. Знакомство с важнейшей 

географической номенклатурой 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 времен года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

Познакомиться со звездами и 

планетами на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; находить и определять 

географические объекты на 

физической карте России с помощью условных 

знаков. 

Определять на исторической карте 

территорию страны, места сражений, 

направления походов с помощью условных 

обозначений. 

Участвовать во время экскурсии в 

групповом ориентировании на местности с 

помощью компаса и карты, по местным 

признакам. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена 

года. 

Объяснять (характеризовать) движение Земли 

относительно Солнца и его связь со сменой дня и 

ночи, времен года. 

Различать разные формы земной поверхности (на 

примере своей местности). 

Находить на физической карте России равнины и 
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холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); использование человеком. 

 

 

 

 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомство с 2—3 природными 

зонами (растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы в старину и 

в наше время). 

 

 

 

 

 

горы и определять их названия. 

Моделировать формы поверхности 

из песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы водоемов. 

Находить на физической карте России разные 

водоемы и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий 

и наблюдений) формы земной поверхности и 

водоемы своей местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон. 

Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о природных зонах 

и обсуждать полученные 

сведения. 

Участвовать в экскурсии в историко-культурный 

заповедник своего 
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Человек — часть природы (5 ч) 

Природа — источник удовлетворения 

потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы в старину и в наше время. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности в старину и в 

наше время). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, экосистем, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их 

роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных 

в Красную книгу. 

Тело человека (15 ч) 

Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Правила измерения температуры 

края для знакомства с особенностями труда и 

быта людей в данных природно-климатических 

условиях. 

Находить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от природы 

в старину и в наше время. 

Участвовать в практической работе 

по усвоению правил поведения, 

способствующих сохранению природы. 

Характеризовать влияние человека 

на природу в старину и в наше время. 

Находить примеры работы людей 

по сохранению природы в старину 

и в наше время. 

Участвовать в экскурсии в заповедник, 

национальный парк своего края. 

 

 

 

 

Характеризовать основные функции систем 
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тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких трав_ 

мах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве 

органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека 

Резерв (12 ч.) 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания  

Книгопечатная продукция 

1. 

 

 

 

 

 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Рабочие программы. 1 – 4 

классы.  

 М.: Просвещение, 2011. 

 

В программе определены цели и задачи курса 

«Окружающий мир», рассмотрены  подходы к 

структурированию учебного материала; представлены 

результаты изучения предмета, основное содержание 

курса, тематическое планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение. 

2. Учебники 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В двух частях.  Часть 1.  

1 – 4 классы  

М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В двух частях.  Часть 2.  

1 – 4 классы 

 М.: Просвещение, 2011. 

 

  

В учебниках (1 – 4 классы) на шмуцтитулах каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. 

  С целью формирования умения планировать учебные 

действия, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в учебники 1 – 4 классов 

включены планы описания и изучения объектов 

окружающего мира, алгоритмы практических действий, 

задания, предусматривающие определение этапов 

проведения опытов, способов моделирования. 

Развитию умения планировать учебные действия, 

работать на результат служит осуществление проектной 

деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши 

проекты» учебников 1 – 4 классов. 

В учебниках 1 – 4 классов в методическом аппарате 

каждой темы имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого 

раздела помещены задания под рубрикой «Проверим 

себя и оценим свои достижения», которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. В учебнике 

каждого класса имеются «Странички для 

самопроверки», помогающие осуществлять 

самоконтроль. Учебные проекты также 

предусматривают подготовку и проведение презентаций 

и оценку результатов работы. 
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На освоение начальных форм познавательной 

рефлексии направлены практически все учебные темы 

учебников 1 – 4 классов. 

Структура учебного материала по каждой теме 

предусматривает осознание учеником целей, процессов 

и результатов деятельности. Каждая тема в учебниках 

всех классов заканчивается рубрикой «Проверь себя» и 

кратким резюме по содержанию учебного материала, 

предоставляющим эталон, с которым дети сравнивают 

собственные выводы.  

Каждый раздел учебников для всех классов 

заканчивается заданиями под рубрикой «Проверим себя 

и оценим свои достижения». Специальные условные 

знаки в виде «смайликов» помогают осуществлению 

действия самооценивания, после которого ученику 

предоставляется возможность повторить или заново 

изучить тот или иной учебный материал. 

Знаково-символические средства активно используются 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов.  

Деятельность моделирования широко представлена в 

учебниках для всех классов. Задания такого рода 

отмечены специальным условным знаком. 

Немаловажное значение для достижения указанных 

результатов имеет освоение учащимися системы 

навигации учебников, выстроенной в едином ключе с 1 

по 4 класс. Основным еѐ элементом являются условные 

знаки и символы, нацеливающие на определѐнные виды 

деятельности и способы еѐ организации. 

Первоначальное знакомство с системой навигации 

осуществляется в 1 классе в теме «Наши помощники – 

условные знаки». 

3. Рабочие тетради 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 

В двух частях. Часть 1.  

1 – 4 классы 

М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В двух частях. Часть 2.  

1 – 4 классы 

Рабочие тетради  сориентированы главным образом на 

вычленение и тщательную отработку наиболее 

существенных элементов содержания учебников, 

обеспечивают фиксацию результатов наблюдений, 

опытов, практических работ, а также творческую 

деятельность детей. Специально для занятий в семье 

предназначены вкладыши в рабочих тетрадях 1 и 2 

классов – «Мой научный дневник». В нѐм содержатся 

задания, которые ребѐнок с помощью взрослых должен 

выполнить в течение учебного года. 
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М.: Просвещение, 2011.  

4.  Тесты  

Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий мир: 

Тесты 1 – 4 классы 

М.: Просвещение, 2010. 

 Тетради тестовых заданий содержат тесты по всем 

темам курса. В конце каждой тетради имеются ответы 

на все тесты. 

5. Методические пособия    

1.  Плешаков А.А., Александрова 

В.П., Борисова С.А. Окружающий 

мир: Поурочные разработки. 1 – 4 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В книгах представлены поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир», подготовленные с учѐтом 

последних изменений в содержании учебника и составе 

учебно-методического комплекта (УМК). 

Применительно к каждому уроку раскрыты его задачи и 

планируемые достижения учащихся, приведѐн перечень 

необходимого оборудования, подробно освещены 

особенности содержания, методы и приѐмы работы. 

Методические пособия построены как своего рода 

навигатор в системе средств УМК. В предлагаемой 

книге определены место и функции каждого 

компонента УМК на уроке, детально освещены способы 

взаимодействия и взаимного дополнения составных 

частей комплекта, особенности работы с каждым из 

них. При этом первостепенное внимание уделяется 

развитию у учащихся умения работать с различными 

источниками информации (для еѐ получения, 

преобразования, передачи) как одного из важнейших 

общеучебных умений. 

В предлагаемых поурочных разработках определено 

оптимальное, сочетание различных форм организации 

деятельности учащихся на уроках: индивидуальной, 

групповой, фронтальной, коллективной; много 

внимания уделяется работе в парах, которая во многих 

случаях оказывается наиболее эффективной. В пособии 

даны разъяснения к трудным темам курса, приведены 

инструктивные карточки для самостоятельной работы, 

примерные вопросы для проведения бесед и т. д. 

Определѐн объѐм домашней работы учащихся с 

указанием конкретных заданий по всем 

задействованным при этом компонентам УМК.  

В комплекте имеются универсальные пособия, работа с 

которыми рассчитана на все годы обучения. Это атлас-

определитель «От земли до неба», книги для учащихся 

«Зелѐные страницы» и «Великан на поляне». В 1классе 

начинается активная работа с атласом-определителем 



119 

 

 

 

 

 

2.  Плешаков А.А. От земли до 

неба. Атлас-определитель: 

Пособие для учащихся ОУ. М.: 

Просвещение, 2010. 

3.  Плешаков А.А. Зелѐные 

страницы. Книга для учащихся 

начальных классов.  

М.: Просвещение, 2010. 

4.  Плешаков А.А., Румянцев А.А. 

Великан на поляне,  или Первые 

уроки экологической этики: 

пособие для учащихся ОУ. М.: 

Просвещение, 2010. 

«От земли до неба». Это пособие обеспечивает один из 

приоритетных для курса видов деятельности учащихся 

– распознавание природных объектов. В классе 

необходимо иметь набор атласов-определителей, 

достаточно хотя бы для работы в парах. Желательно, 

чтобы каждый ребѐнок имел дома свой собственный 

атлас-определитель и пользовался им (с помощью 

взрослых или самостоятельно) как в домашних 

условиях, так и во время прогулок, экскурсий, на 

каникулах летом, внеклассных занятиях. 

Вовлечение ребѐнка и взрослого в реальную 

совместную деятельность позволяет решать 

воспитательные задачи в познании окружающего мира, 

избегая декларативности, морализаторства, отчуждения 

учебного материала от интересов ребѐнка. И в 

адекватной для ребѐнка форме решает задачи 

формирования нравственных ценностей. 

Таким образом,  реализуется идея курса – 

формирование семейных ценностей через организацию 

совместной деятельности ребѐнка и взрослых в семье. 

В поддержку этой деятельности работают данные 

книги. Они создавались не только для использования на 

уроке, но и в большей степени и для работы в семье, что 

является отличительной чертой комплекта. 

Печатные пособия 

6.  1. Плешаков А.А. Таблицы по 

окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплект  учебных таблиц включает 16 таблиц 

большого формата, разработанных на основе курса 

Плешакова А.А..  Таблицы представляют собой важный 

компонент УМК, призванный обеспечить на уроке 

разнообразную, прежде всего коллективную, 

деятельность школьников под руководством учителя по 

освоению всех разделов курса. Таблицы позволяют 

выстроить эффективный зрительный ряд, который 

поможет решению целого ряда задач: развитию у 

школьников интереса к познанию окружающего мира, 

формированию современных представлений о природе 

и мире людей, развитию эмоционально-ценностного 

отношения к действительности, осмыслению личного 

опыта общения с природным и социальным 

окружением, освоению школьниками предметных и 

метапредметных УУД. 
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2. Таблицы. Природные зоны 

Российской Федерации 

3. Картины из жизни домашних 

животных 

4. Картины из жизни диких 

животных 

5. Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток) 

6. Дидактический раздаточный 

материал 

7. Рассказы по истории нашей 

Родины, о временах года, живой 

природе, природных сообществах, 

неживой природе, организме 

человека 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

7.  1. Электронное  сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир». 1 – 

4 классы 

2. Мультимедийные презентации 

 В Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования отмечено, что 

современная ИОС представляет собой систему 

разнообразных образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих высокую 

эффективность учебно-воспитательного процесса. Один 

из ключевых компонентов, входящих в состав 

современной информационно-образовательной среды, - 

учебные электронные издания. 

Электронные приложения дополняют и обогащают 

материал учебников мультимедийными объектами, 

видеоматериалами, справочной информацией, 

проверочными тестами разного типа и уровня 

сложности. 

Технические средства обучения 

8. 1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

2. Экспозиционный экран. 
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3. Телевизор 

4. Видеоплейер (видеомагнитофон). 

5. Аудиопроигрыватель. 

6. Персональный компьютер. 

7. Диапроектор (эпидиаскоп). 

8. Мультимедийный проектор. 

 

Размер 150 х 150 см 

С диагональю 72 см 

Экранно-звуковые пособия 

9 1. Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по 

природоведению, истории, обществоведению, этнографии 

народов России и мира. 

2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе в цифровой форме) 

3. Аудиоэнциклопедии 

Например, могут быть 

использованы фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

10. 1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

2. Термометр медицинский. 

3. Лупа. 

4. Компас. 

5. Часы с синхронизированными стрелками. 

6. Микроскоп (по возможности цифровой). 

7. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов и т. д.), изучения свойств звука (камертоны, 

наушники и т. д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т. д.), по 

экологии (фильтры, красители пищевые и т. д.), измерительные приборы (в том 

числе цифровые) и т. п. 

8. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и животными. 

9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

10. Модель «Торс человека с внутренними органами». 

11. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учѐтом содержания обучения. 

13. Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т. п. (в том числе – 

традиционного жилища народов России). 

Натуральные объекты 

11. 1. Коллекции полезных ископаемых 

2. Коллекции плодов и семян растений. 

3. Гербарии культурных и дикорастущих растений 

(с учѐтом содержания обучения). 

4. Живые объекты (комнатные растения, 

животные). 

С учѐтом местных особенностей и 

условий школы 

Игры и игрушки 

12. 1. Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-

путешествия и пр.). 

2. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). 

3. Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

4. Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

Оборудование класса 
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13. 1. Ученические столы одно- и двуместные с 

комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

5. Подставки для книг, держатели для карт и т. 

п. 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур светской этики. 

 

 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе авторской программы Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, 

Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича 2013 год.       

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьника, развитие у ребенка таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания». 

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или  

правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах с взрослым, не начнет использовать еѐ для оценки смоделированной 

ситуации. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимся российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьника. 

Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных 

действий и единых требований. 

Цели изучения  «Основ религиозных культур и светской этики»   в Образовательной системе 

«Школа России» в виде линий развития личности ученика: 

Первая линия развития. Понимать и объяснять систему нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры и светская этика (познавательные действия): 

 добывать и критически оценивать поступающую информацию; 
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 систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять еѐ в разных формах (текст, схема, 

модель и т.д.). 

Вторая линия развития. Учиться действовать в соответствии с системой общечеловеческих 

нравственных ценностей, основанных на мировых религиозных культурах и на светской этике 

(личностно-оценочные и коммуникативные действия): 

 определять и объяснять свое отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях жизненных ситуаций) и 

отвечать за свой выбор, своѐ решение; 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций). 

Задачи: 

- знакомство учащегося с содержанием модуля; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

- формирование у младшего школьника ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» имеют своѐ начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4-го классов. Он 

направлен на формирование целостной картины мира (познавательные результаты) и умения 

вырабатывать свое отношение к миру (личностные результаты). Использованный в этом курсе 

деятельностный подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на 

интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, которые 

позволяют объяснить устройство мира. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы России» принципом 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребенок 

может усвоить, и избыточные задания, которые ученик может выполнить. В то же время важнейшие 

понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно 

небольшую часть курса, должен усвоить ученик. Таким образом, учебники существенно 

различаются по объѐму того материала, которые ученик может и должен усвоить. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
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В соответствии учебным планом курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

изучается в 4 классе из расчета один час в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 34 

часа при пятидневной учебной неделе. Особое место занимают проекты и практические работы. 

Проекты, практические работы предполагают как совместную, так и самостоятельную работу 

учащегося по созданию несложных моделей.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 
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Условия достижения результатов 

(формы организации образовательного процесса, педагогические технологии). 

Педагогические технологии: 

Организация  учебной деятельности учащегося 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: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Диалог - эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных 

(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.). 

 Мини - исследования позволяют провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьника. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов ученика, для реальной самостоятельной 

деятельности учащегося. Проектная деятельность учащегося 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 составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, 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).  

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. 

Формы организации образовательного процесса: 

- урок – место для работы по постановке и решению учебных задач; 
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- урок – презентация – место для предъявления учащимся результатов самостоятельной 

работы; 

- урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

- урок – проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащегося над своими 

математическими проблемами; 

- самостоятельная работа учащегося дома имеет следующие линии: 

задания по коррекции знаний и умений после проведѐнных диагностических и проверочных 

работ; задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков, на 

трѐх уровнях: формальном, рефлексивном, ресурсном;  

творческие задания для учащегося, для того чтобы расширить свои математические знания и 

умения (эти знания выбираются и выполняются по желанию). 

 

Особенности оценки учебных достижений. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвует учащийся. Учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащийся дает короткие 

обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности 

усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 
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При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младшего школьника. Целесообразны также тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания 

и др. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления ребенка. Основная цель этих проверочных работ – определение уровня развития 

умений школьника работать с оборудованием, планировать наблюдение и опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения ученика 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-      неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий 

несущественной; 

-      нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является 

существенной; 

-      неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

-      ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

-      незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

-      отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-      ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-      неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе 

изученных объектов. 

Недочеты: 

-       преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

-      неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-      отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 
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-      неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-      неточность при нахождении объекта на карте. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предметва. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьника: 

- оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

- объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими; 

- самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

- чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт 

ответственность за свои поступки. 

            Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьника. 

            Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

            Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

- совместно с учителем составлять план решения задачи; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

            Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

            Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 
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- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

            Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

            Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

еѐ, приводя аргументы; 

- слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

            Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

            Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

            К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

- определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

- излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

- знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 
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- устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в еѐ традициях. 

            Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

- строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

            Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 

ходе проектной работы учащегося. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребѐнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития). Дополнительный способ 

диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащегося 

при осуществлении проектов и представлении их классу. 

№ темы Тема Количествочасов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

1.   Россия  - наша Родина. 1 

II. Основы мировых религиозных культур 28 

2.   Культура и религия 1 

3.   Культура и религия 1 

4.   Возникновение религий. Древнейшие верования 1 

5.   Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

6.   Священные книги религий мира: Веды,  Авеста, 

Трипитака 

1 

7.   Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран 1 

8.   Хранители предания в религиях мира 1 

9.   Человек в религиозных традициях мира 1 

10.   Священные сооружения 4 

11.   Священные сооружения 1 

12.   Искусство в религиозной культуре 1 

13.   Искусство в религиозной культуре 1 

14.   Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. Рай и ад 

1 
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15.   Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. Рай и ад 

1 

16.   Религии России 1 

17.   Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

1 

18.   Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

1 

19.   Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

20.   Религиозные ритуалы в искусстве 1 

21.   Календари религий мира. Праздники в религиях мира 1 

22.   Праздники в религиях мира 2 

23.   Семья, семейные ценности 2 

24.   Долг, свобода, ответственность, учение и труд 1 

III. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России 

5 

25.   Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий 

  

1 

26.   Подготовка творческих проектов. 1 

27.   Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1 

28.   Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

1 

29.   Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

1 

  Всего 34 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство. 
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Пояснительная записка. 

             Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Общие цели учебного предмета. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

Общая характеристика курса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 
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Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется изучать не только 

содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их организации и расположения, 

значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся также необходимо знать типы словарей, 

их назначение и отличительные признаки, а также наиболее авторитетные словарные издания, уметь 

пользоваться словарями в учебно-научной и практической деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого рекомендуется 

использовать словари: энциклопедические, терминологические, лингвострановедческие, толковые, 

грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные и др. 

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности может 

быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного словарного запаса, навыков точного, 

грамотного и меткого использования слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: 

толковые, паронимов, синонимов, антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, 

орфографические, орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и 

афористики. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими категориями 

эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется применять словари 

энциклопедические, культурологические, исторические, лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений рекомендуется 

применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, толковые, топонимики и 

ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В этих 

целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, энциклопедическим.  
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Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а также 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач способствует изучение грамматики, словообразования и этимологии. Для 

этого рекомендуется использовать словари: грамматические, сочетаемости, словообразовательные, 

морфем, этимологические. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью может 

быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного словарного запаса, навыков точного, 

грамотного и меткого использования слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: 

толковые, паронимов, синонимов, антонимов, грамма¬тических и орфоэпических трудностей, 

орфографические, ударения, сочетаемости, образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных знаний, 

первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для знания их 

крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: энциклопедические, исторические, 

отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, топонимов, ономастики.  

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые словари 

разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления и презентации 

проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, сочетаемости, 

грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо одаренными и 

высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым энциклопедиям и 

энциклопедическим словарям. 

        

Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, всего на курс 

135 часов. Предмет изучается: в 1 классе – 33 часа в год, во 2 – 4 классах – по 34 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Условия достижения результатов  

(формы организации образовательного процесса,  

педагогические технологии). 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 

а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
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учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
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пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  

имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
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проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
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изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться 

образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и 

художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта. 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Критерии оценивания. 

Общая оценка работы обучающегося складывается из следующих компонентов: 

 композиционное решение: правильное решение композиции предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание); 

 владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные средства в выполнении задания; 

 общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

выполнения всей работы. 

 

Оценка «5» ставится: 

 работа выполнена в соответствии с заданными условиями и высоким качеством. 

Оценка «4» ставится: 

 работа выполнена в соответствии с заданными условиями, но качество работы имеет 

небольшие погрешности.  

Оценка «3» ставится: 

 работа выполнена с ошибками в композиционном решении, качество работы ниже 

среднего. 

Оценка «2» ставится: 

 работа выполнена с ошибками в композиционном решении, качество работы на 

низком уровне. 

 

Содержание курса. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
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шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 
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в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению 
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Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Восприятие произведений искусства. Азбука искусства. Значимые темы искусства (134 ч) 

Восприятие произведений искусства (10 ч) 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства. Отражение в 

произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей: отношение к 

природе, человеку и обществу, выраженное 

средствами художественного языка. Фотография 

и произведение изобразительного искусства — 

сходство и различие. 

Овладение основами художествен_ 

ной грамоты. 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем, 

фактура — средства 

художественной выразительности 

изобразительных искусств. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в 

Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ. Человек, 

природный мир в реальной жизни — образ 

человека, природы в искусстве. Возможности 

художественной фотографии и произведения 

изобразительного искусства. 

Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих 

чувств и идей: отношение к природе, человеку 

и обществу. 

Интернациональный язык искусства. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) 

и в пространстве (скульптура, 

художественное конструирование). 

Наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, суток, в 
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пространстве. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и в 

рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

ритм пятен, ритм цвета. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве 

большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное 

и динамичное; передачи отношения: добра и 

зла, тревоги и нежности, сострадания и 

героики и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. Уравновешенные или 

динамичные композиции на заданную тему. 

Создание композиции на заданную 

тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное 

конструирование). 

Выполнение упражнений на ритм. 

Передача движения и эмоционального 

состояния в композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи или стайки рыб 

(рисунок, живопись, граттаж, аппликация — 

по выбору учителя). Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. 

Выполнение упражнений на ритм в 

программе Paint. Знакомство с 

инструментами: карандаш, кисть, 

различную погоду. 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передач пространства на 

плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания работы. 

Использовать композиционный центр, 

отделять главное от второстепенного. 

Изображать растения, животных, 

человека, природу, сказочные и 

фантастические существа, здания, 

предметы. 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние 

в композиции на плоскости. 

Использовать простейшие средства 

компьютерной графики для передачи с 

помощью ритма движения 

и эмоционального состояния в 

композиции на плоскости 
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заливка, копирование, изменение цвета фона 

Живопись (30 ч.) 

Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженная 

средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Образ современника в живописи 

Основа языка живописи — цвет. Основные и 

составные цвета. Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Создание композиции на одну из 

тем: «Цветы для мамы», «Цветущий луг», 

«Воздушные шары», «Разноцветные бабочки» 

и т. п. 

Передача с помощью цветов теплой или 

холодной гаммы характера постройки или 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Например: «Дворец Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Город солнца», 

«Цветочный город» или любых сказочных 

персонажей по выбору учащихся. 

Выполнение простой композиции 

из простых геометрических фигур, 

в теплой или холодной цветовой 

гамме в программе Paint. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. 

Использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 

образов природы разных 

географических широт. 

Различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные образы 

природы, человека, сказочного героя. 

Создавать уравновешенную цветную 

композицию средствами программы Paint. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, изображающие 
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Примерные темы: «Гроза», «Ветер», «Снежная 

буря», «Весенний день», «Солнечный день в 

горах»,«Закат». 

Знакомство с художественными 

произведениями, изображающими природу и 

человека в контрастных эмоциональных 

состояниях (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 

Н.П. Крымов, Н.К. Рерих, Дж. Тѐрнер, К. 

Коро, К. Моне, П. Сезанн, 

Х. ван Рейн Рембрандт, О. Ренуар 

и др.). 

Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народов 

о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Изображение женского и мужского портретов 

персонажей русских 

народных сказок, выражающих отношение 

народа к красоте человека (например, 

Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая, 

Аленушка, Настенька, Иван-Царевич, Илья 

Муромец и т. д.). 

Создание с помощью компьютер_ 

природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях (А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан, 

Н.П. Крымов, Н.К. Рерих, Дж. Тѐрнер, К. 

Коро, К. Моне, П. Сезанн, Х. 147е147 Рейн 

Рембрандт, О. Ренуар 

и др.). 

Понимать роль природных условий 

в характере традиционной культуры 

народа. 

Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений, 

отражающих отношение 

народов к красоте человека. 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, выражающих отношение 

народа к красоте и 

достоинству человека. 

Сравнивать и оценивать возможности 

традиционного изображения 

персонажа и его компьютерной 
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ной программы «Фоторобот» сказочного 

персонажа. Передача его характерных черт. 

Образ человека в разных культурах мира. 

Создание женских и мужских образов 

Античности, Средневековья, стран Востока. 

Изображение портрета современника (друга, 

автопортрета, мамы, 

солдата Великой Отечественной 

войны и т. д. по выбору учителя). 

Передача пропорций лица, фигуры 

человека 

интерпретации. 

Эмоционально воспринимать и 

откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, пробуждающих 

лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. 

Рисунок (30 ч.) 

Материалы для рисунка. 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота 

и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженная 

средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Использование простых форм для 

создания выразительных образов. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

уголь, пастель, мелкит и т. д. Приемы работы 

различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, 

выраженная средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Основа языка рисунка: линия, пятно, штрих. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их 

Овладевать приемами работы различными 

графическими материалами. 

Создавать графическими средства_ 

ми выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Создавать средствами компьютер_ 

ной графики графическую композицию. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

геометрическую форму предмета, 

анализировать ее, изображать предметы 
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Например, выполнение эскиза чайного сервиза 

для купчихи, для царевны, для Дюймовочки, для 

Бабы-яги и т. д. Геометрические и природные 

формы 

знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. 

Создание с помощью линии, штриха, пятна 

выразительных образов, 

передача эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Создание образов деревьев: старое, 

крючковатое, покосившееся; 

молодое, нежное, стройное; величавое, 

мощное, раскидистое. Образы: «Дуб-

богатырь», «Березка — девица-красавица» и т. 

п. 

Примерные темы композиций: 

«Зимний лес», «Лес Снегурочки», 

«Лес Деда Мороза», «Лес Мальчика-с-

пальчика», «Лес Кощея Бессмертного» и т. п. 

(Рисунки А. Дюрера, В. Ван Гога). 

Рисование сказочного леса в программе Paint: 

рисование одного дерева, копирование, 

трансформация, создание композиции из 

множества деревьев. 

Изображение графическими средствами 

бабочек, сказочной птицы, 

зверя, фантастических существ, 

различной формы, 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов 
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сказочных замков; выражение их 

характера. 

Изображение бабочек, сказочной 

птицы, фантастических существ, 

сказочных замков в программе 

Paint: использование простых геометрических 

фигур, копирование, 

поворачивание, напыление, раскрашивание. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов 

различной формы 

Скульптура (15 ч.) 

Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. 

Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры 

Основа языка скульптуры — объем. 

Объем в пространстве и объем на 

плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 

композиций. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их в пространстве. Сходство и 

контраст форм. 

Простые геометрические и природные формы. 

Лепка животных, человека, сказочных 

Использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

скульптуре. 

Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы фантастических 

животных или 

инопланетян на плоскости и в объеме. 

Использовать декоративные элементы, 

простые узоры (геометрические, 

растительные) для украшения 
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персонажей. 

Представления народов о мужской 

и женской красоте, выраженной 

средствами скульптуры. 

Использование приема трансформации 

объемных форм для создания выразительных 

образов животных (скифский олень, 

скульптуры В.А. Ватагина, И.С. Ефимова). 

Лепка фигуры спортсмена, выразительного 

сказочного или литературного персонажа 

(античная скульптура, Донателло, 

Микеланджело) 

фантастических образов. 

Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Изображать в объеме выразительные 

образы человека, литературного 

персонажа. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы 

для передачи собственного 

художественного замысла. Понимать роль 

изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения 

Художественное конструирование и дизайн (15 ч.) 

Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и 

моделирования. Элементарные 

приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков 

художественного конструирования и 

моделирования в жизни 

Представление о разнообразии 

материалов для художественного 

конструирования и моделирования. 

Элементарные приемы работы 

с различными материалами: пластилин, 

бумага, картон и др. для создания 

выразительного образа. 

Давать эстетическую оценку 

произведениям художественной культуры, 

предметам быта, архитектурным 

постройкам, сопровождающим жизнь 

человека. 

Узнавать характерные черты нескольких 

ярких культур мира (на_ 

пример, Древняя Греция, средневековая 
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человека Искусство дизайна в современном 

мире. Художественное конструирование и 

оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

окружения. 

Разнообразие форм предметного 

мира, сходство и контраст, передача их в 

объеме. 

Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление 

о его характере Образы архитектуры разных 

эпох 

и народов. 

Коллективная работа. Художественное 

конструирование сказочных 

зданий. Например, сказочного зоопарка (в 

котором форма и декор домиков для животных 

Европа, Япония или Индия). 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Наблюдать постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки 

и т. д. 

Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельности 

человека, связанной с моделированием и 

конструированием: 

здания, предметы быта, транспорт, 

посуда, одежда, театральные декорации, 

садово-парковое искусство 

и т. д. Конструировать здания из картона, 

бумаги, пластилина. 

Моделировать различные комплексы: 

детскую площадку, сказочный 

зоопарк, улицу и т. д. 

Выполнять простые макеты. 

Различать произведения ведущих 

народных художественных промыслов 
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передают черты их обитателей) или улицы в 

Цветочном городе. Использование для 

выразительности композиции сходства и 

контраста форм. 

Коллективная работа. Конструирование 

детской площадки, парка, 

городской улицы (с транспортом) 

при использовании простых геометрических и 

растительных форм. 

Коллективная работа. Создание 

макета мемориального комплекса 

«Защитникам Отечества». 

Выполнение макета оформления 

сцены для музыкальной сказки 

(«Золушка», «Щелкунчик», «Снегурочка», 

«Садко» и др.). Конструирование макета 

костюма сказочного персонажа. 

Изготовление куклы для кукольного спектакля 

при использовании 

приема трансформации формы для 

выразительности характеристики персонажа. 

Композиция на темы городской 

России. 

Называть известные центры 

художественных ремесел России 
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жизни или иллюстрации к мифам 

Античности и сказкам Средневековья с 

изображением человека в 

городской среде (на фоне зданий). 

Изображение крестьянской избы 

(на плоскости или в объеме), использование 

элементов декора. 

Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» 

(коллективная или индивидуальная работа) 

Декоративно-прикладное искусство (20 ч.) 

Понимание истоков декоративно-прикладного 

искусства и его роли 

в жизни человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер народной культуры 

(украшения жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. 

Сказочные образы народной культуры и 

декоративно-прикладное искусство. Разнообразие 

декоративных форм в природе: цветы, раскраска 

Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной культуры 

народа. Красота пейзажей родной 

природы. 

Древние образы и их знаковый характер. 

Сказочные образы народной куль_ 

туры в декоративно-прикладном 

Понимать знаково-символический 

язык декоративно-прикладного искусства. 

Осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладные искусства 

во все времена украшали повседневную 

жизнь человека. 

Использовать стилизацию форм 

для создания орнамента. 

Представлять и передавать в 

собственной художественно-творческой 
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бабочек, переплетение ветвей деревьев, узоры 

мороза на стекле и т. д. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов России (с 

учетом местных условий) 

искусстве. 

Разнообразие декоративных форм 

в природе: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, узоры мороза 

на стекле и т. д. 

Роль силуэта в орнаменте. 

Конструкция и декор традиционного жилища, 

костюмов, предметов быта и орудий труда. 

Изображение в живописи, графике, рельефе, 

аппликации сказочных образов народной 

культуры: 

конь, петух, птица Сирин, птица 

Алконост, Древо Жизни и др. 

Зарисовки и стилизация природных форм. 

Составление орнамента из самостоятельно 

нарисованных простых 

растительных и геометрических 

форм на компьютере в программе 

Paint. 

Изготовление эскизов и моделей 

игрушек, посуды по мотивам современных 

народных промыслов 

деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам современных 

народных промыслов. 

Составлять эскизы орнамента средствами 

компьютерных технологий. 

Изображать многофигурные сцены. 

Эмоционально откликаться на красоту 

народных праздников, сцен 

быта и труда народа, отраженных в 

произведениях изобразительного 

искусства и выражать свое отношение к 

ним в собственной художественно-

творческой деятельности 
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(Дымково, Филимоново, Хохлома, 

Гжель, местные промыслы и т. д.). 

Изображение народных праздников, сцен быта 

и труда народа 

(коллективные или индивидуальные работы). 

Изготовление эскизов украшения 

прялки, вышивки на полотенце, скатерти при 

использовании древних образов-знаков. 

Эскизы народных костюмов 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (5 ч.) 

Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — и 

региональные музеи 

Проявления художественной культуры вокруг 

нас: музеи искусства, 

пластические искусства в доме, на улице, в 

театре. 

Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

— и региональные музеи. 

Виды изобразительных (пластических) 

искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство, дизайн. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, 

Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства в 

высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

Группировать произведения 
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пейзаж, натюрморт. 

Изготовление поздравительной 

открытки, плаката об открытии 

выставки игрушек, посуды и др., 

обложки для книги средствами 

программ Paint и Word 

изобразительных искусств по видам и 

жанрам. 

Группировать и соотносить произведения 

разных искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие художественные 

музеи России и художественные 

музеи своего региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

Материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности. 

№ 

п /п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания  

Книгопечатная продукция 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобразительное искусство. Рабочие 

программы.  

1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

  

В программе определены цели начального 

обучения изобразительному искусству; 

рассмотрены  подходы к структурированию 

учебного материала и к организации 

деятельности учащихся; представлены 

результаты  изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся;  описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

2. 

 

 

Учебники 

  

Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

3. 

 

 

 

Рабочие тетради   

 

 

 

 В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым 

комплектам учебников. 

4. 

 

Методические пособия. 

1. Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного 

искусства). 

2. Методические журналы по искусству. 

3. Энциклопедия живописи. 

4. Художественный энциклопедический 

словарь. 

5. Энциклопедический словарь юного 

художника. 

6. Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и 

 

 

 

 

Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской, 

проектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной библиотеки. 
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психологии искусства 

(«В мире искусства»). 

7. Хрестоматии литературных 

произведений к урокам изобразительного 

искусства. 

8. Альбомы по искусству. 

9. Книги о художниках и художественных 

музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

10. Научно-популярная литература по 

искусству. 

Печатные пособия 

5. 1. Наглядные пособия в виде таблиц и 

плакатов.  

2. Портреты русских и зарубежных 

художников. 

3. Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента. 

4. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта. 

5.  Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека. 

6. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

7. Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной 

программы. 

8. Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте. 

 

Комплекты портретов по основным 

разделам курса. Могут содержаться в 

настенном варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях. 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

 

 

 

 

Технические средства обучения 
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6. 1. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

2. Телевизор.  

3. Видеомагнитофон / видеоплеер. 

4. Аудиоцентр / магнитофон. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. Компьютер. 

8. Фотокамера цифровая. 

9.  Видеокамера цифровая со штативом. 

10. Графический планшет. 

 

 

С диагональю 72 см. 

 

 

 

Размер 150 х 150 см. 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

7. 1. Мультимедийные обучающие 

художественные программы. Электронные 

учебники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

 

 

 

 

Цифровые компоненты учебно-мето-

дического комплекта могут быть 

ориентированы на различные формы 

учебной деятельности (в том числе 

игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов программы. 

Пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего 

и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в том числе в форме 

тестового контроля). 

Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, ориентированных на 

различные формы художественно-познава-

тельной деятельности (в том числе на 

исследовательскую проектную работу). В 

состав электронных библиотек могут 

входить электронные энциклопедии и 

альбомы по искусству (изобразительное 

искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, тематические базы 

данных, фрагменты культурно-

исторических 
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3. Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности. 

 

 

 

 

4. Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности. 

 

 

 

 

5. Аудиозаписи музыки к литературным 

произведениям. 

 

6. Видеофильмы или DVD-фильмы и 

презентации: 

- по памятникам архитектуры;  

- художественным музеям;  

текстов, текстов из научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD-ROM, DVD либо 

создаваться в 

сетевом варианте (в том числе на базе 

образовательного учреждения). 

К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе изобразительного 

искусства, относятся, в частности, 

текстовый редактор, Paint, редактор 

создания презентаций. 

К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемым в 

курсе изобразительного искусства, 

относятся художественные и верстальные 

программы: Photoshop, CorelDRAW, 

InDesign и др. 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет 

по темам и разделам курса для каждого 

класса. 

Произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации 

к литературным произведениям, 

выразительные объекты природы в 

разных ракурсах в соответствии с 

программой. 
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- видам и жанрам изобразительного 

искусства; 

- творчеству отдельных художников;  

- народным промыслам;  

- декоративно-прикладному искусству;  

- художественным стилям и технологиям. 

8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 1. Мольберты. 

2. Настольные скульптурные станки. 

3. Комплекты резцов для линогравюры. 

4. Конструкторы. 

5. Краски акварельные, гуашевые. 

6. Краска офортная. 

7. Валик для накатывания офортной краски. 

8. Тушь. 

9. Ручки с перьями. 

10. Бумага А3, А4. 

11. Бумага цветная. 

12. Фломастеры. 

13. Восковые мелки. 

14. Пастель. 

15. Сангина. 

16. Уголь. 

17. Кисти беличьи № 5, 10, 20. 

18. Кисти из щетины № 3, 10, 13. 

19. Емкости для воды. 

20. Стеки (набор). 

21. Пластилин/глина. 

22. Клей. 

23. Ножницы. 

24. Рамы для оформления работ. 
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25. Подставки для натуры 

9. Модели и натурный ряд 

 1. Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Гипсовые орнаменты. 

6. Маски античных голов. 

7. Античные головы. 

8. Обрубочная голова. 

9. Модель фигуры человека. 

10. Капители. 

11. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

12. Драпировки. 

13. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 

Игры и игрушки 

10. 1. Театральные куклы. 

2. Маски. 

 Оборудование класса 

11. 1. Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстрационного материала. 

5. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

 

 

 


